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1. Общие положенияОбщеобразовательная автономная некоммерческая организация «Тамбовскаяправославная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» (далееГимназия) была открыта 1 сентября 2016 года по благословению главы Тамбовскоймитрополии, митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. Гимназия даетуникальную возможность православным семьям Тамбова и близлежащих населенныхпунктов дать детям качественное образование и воспитание на основе православногомировоззрения, ценностей и традиций.Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООПСОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 сизменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 12.08.2022 №732 (далее ФГОС СОО) и Стандарта православногокомпонента общего образования (далее СПК). Программа соответствует основнымпринципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе«Об образовании в Российской Федерации» на основеОсновная образовательная программа среднего общего образования являетсянормативно-управленческим документом Общеобразовательной автономнойнекоммерческой организации «Тамбовская православная гимназия имени святителяПитирима, епископа Тамбовского» и характеризует специфику содержания образования иособенности организации образовательной деятельности на уровне среднего общегообразования.В основной образовательной программе среднего общего образования отраженобраз Гимназии и ее миссия.Образ гимназии – школа духовной нравственности, ориентированной на ценностиправославия.Миссия православной гимназии - формирование всесторонне развитой личности,духовно цельной, способной к социальной адаптации в современных условиях.Образовательная программа является целевой, содержательной и организационнойосновой образовательной политики Гимназии. Содержание и планируемые результатыООП COO Гимназии, не ниже соответствующих содержания и планируемых результатовФOП COO.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации ФОП СОО, а также способы определения достижения этих целей ирезультатов и включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы среднего общего образования с учетом СПК;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы.Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общегообразования и включает образовательные программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
 программы отдельных учебных предметов, курсов;



 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
 программу воспитания обучающихся.Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательной деятельности, а также организационные механизмы и условияреализации программы среднего общего образования и включает:
 учебный план среднего общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 календарный план воспитательной работы.



2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная запискаООП COO является основным документом, определяющим содержание общегообразования, а также регламентирующим образовательную деятельность Гимназии вединстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС COOсоотношения обязательной части программы (60%) и части, формируемой участникамиобразовательных отношений (40%).Основная образовательная программа среднего общего образования разработана всоответствии с документами:• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Обутверждении федерального государственного стандарта среднего (полного) общегообразования» с последующими изменениями;• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного образовательного стандарта общего образования»;• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4. 3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;• Федеральная образовательная программа среднего общего образования,утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. № 1014;• Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации.Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля2011 г. Журнал № 76 (в редакции от 28.04.2015);• Устав ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима,епископа Тамбовского»

 Локальные акты ОАНО «Тамбовская православная гимназия именисвятителя Питирима, епископа Тамбовского».Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднегообщего образованияЦелями реализации ООП COO являются:• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредствомличностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданскогостановления;• формирование и обеспечение единого духовно-нравственного,образовательного и культурного пространства Гимназии в том числе на основе



реализации СПК;• преемственность основных образовательных программ дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональногообразования и программ СПК;• организация учебного процесса с учётом целей, содержания ипланируемых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС COO иСПК; • формирование навыков самостоятельной учебной деятельностиобучающихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержаниясреднего общего образования;• подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельномужизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональнойдеятельности;• организация деятельности педагогического коллектива по созданиюиндивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешныхобучающихся и(или) или обучающихся социальных групп, нуждающихся в особомвнимании и поддержке;• Достижение поставленных целей реализации ООП COO предусматриваетрешение следующих основных задач:• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетическоговкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтническогообщения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации,навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,способностей к социальному самоопределению;• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимсяцелевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития исостояния здоровья;• обеспечение преемственности основного общего и среднего общегообразования;• достижение планируемых результатов освоения ООП COO всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(далее — OB3);• обеспечение доступности получения качественного среднего общегообразования;• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числепроявивших 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 Гимназии;• включение обучающихся в процессы познания и преобразования



социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опытареального управления и действия;• организация социального и учебно-исследовательского проектирования,профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество с организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;• создание условий для сохранения и укрепления физического,психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности;• организация систематического и системного изучения православной веры,религии и культуры;•формирование духовной и нравственной ответственности богозданногочеловека;• воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу,миру и социуму;• изучение, сохранение и развитие национальных культурно-историческихтрадиций;• формирование уважительного отношения к представителям другой культуры,национальности, религии;• воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию исостраданию;• воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализациисоциокультурного опыта личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвигесвятых;• формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственногодостоинства человека; взаимосвязи духовного, нравственного, гражданского ипатриотического воспитания;• раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков,как независимости от греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла(из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве,свободе и правах человека);• повышение педагогической и культурологической компетентности родителей(законных представителей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православнойтрадиции, содействие сплочению родителей (законных представителей детей) ипедагогов в процессе воспитания детей.Принципы и подходы к формированию основной образовательнойпрограммы среднего общего образования базируются на требованиях, предъявляемыхФГОС COO и СПК к целям, содержанию, планируемым результатам и условиямобучения на уровне среднего общего образования:принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной организации ФОП COO характеризует право получения образования народном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмыреализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП COO обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,



предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);принцип индивидуализации обучения: ФОП COO предусматривает возможностьи механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучениядетей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мненияродителей (законных представителей) обучающегося;системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию нарезультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельностиобучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания иосвоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию;
 принцип учета индивидуальных возрастных, психологическихи физиологических особенностей обучающихся при построении образовательногопроцесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;
 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учетаспецифики изучаемых учебных предметов;
 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП COO предусматриваетсвязь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебногопроцесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
 принцип здоровьесбережения: при организации образовательнойдеятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вредфизическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использованияздоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организацияучебных 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 постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021г.№ 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее — Гигиеническиенормативы), и санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее — Санитарно-эпидемиологическиетребования). Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет неможет составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями корганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиям.
 принцип Стандарта православного компонента общего образования -единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся:воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в



которой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; понимания воспитательного значения содержания образования, формирования циклавзаимосвязанных учебных предметов по Основам православной веры и православнойкультуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другимиобластями знаний; учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоениюдуховного знания, к принятию Божественной Истины; построения уклада жизниобразовательного учреждения на основе православных ценностей и традиций,способствующего решению вышеуказанных задач; обеспечения вариативности идифференциации православного образования;  соответствия содержания образованиявозрастным нормативам физического и психического развития детей на каждой ступениобразования; учета возможности социализации детей за пределами Церкви.Основная образовательная программа при конструировании и осуществленииобразовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат иглавный критерий эффективности, на создание соответствующих условий длясаморазвития творческого потенциала личности.Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
 с формированием у обучающихся системы значимых социальных имежличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные игражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения каксистемы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности,других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
 с переходом от учебных действий, характерных для основной школы исвязанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового иоперационно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности,реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущееместо у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы,связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшимобразованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл истановятся действенными;
 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамкахучебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных исоциально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, кспособам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,способности к построению индивидуальной образовательнойтраектории.
 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладениемнаучной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; - ссамостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самомусебе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлениик тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребностивлиять на других людей.Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становленияличностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского



возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов набудущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленностьличности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возрастак самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершаетсястановление основных биологических и психологических функций, необходимыхвзрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностноесамоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых,сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы,обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;внеурочная деятельность.Организация образовательной деятельности по основным образовательнымпрограммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающихизучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательнойпрограммы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общегообразования.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммыПланируемые результаты освоения ООП COO соответствуют современнымцелям среднего общего образования, представленным во ФГОС COO как системаличностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП COOвключают: осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся ксаморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценностьсамостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностномуразвитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурные традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловыхустановок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры,способности ставить цели и строить жизненные планы.
Личностные результаты освоения ООП COO достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуютпроцессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения ООП COO отражают готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных



направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания,осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.Гражданское воспитание:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.Патриотическое воспитание:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;
 ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях и труде;
 идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу.Духовно-нравственное воспитание:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи,созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни всоответствии с традициями народов России.Эстетическое воспитание:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда и общественных отношений;



 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности.Физическое воспитание:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью.Трудовое воспитание:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.Экологическое воспитание:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности.Ценность научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
Личностные результаты освоения православного компонента основныхобразовательных программ общего образования должны отражать:



укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним каквысших ценностях человеческой жизни;устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства,выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека);наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи),усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь,благожелательность;осознание себя чадом Русской Православной Церкви;наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом иОтечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни,человеческой личности, семьи, Родины;благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитиетаких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие,целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;ответственность и прилежание в учебе;любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;наличие и практическая реализация навыков совместного творчества исоработничества;наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости,зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту ивнутренний смысл православного Богослужения;наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;наличие бережного отношения к природе и всему живому.Метапредметные результаты включают:освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколькихпредметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебныхдействий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками исверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать:познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями;регулятивными универсальными учебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагаетумение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия,работать с информацией.а) базовые логические действия:



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматриватьее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;б) базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем;
 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания;
 овладение видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;
 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;в) работа с информацией:
 владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;



 оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действийобеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.
 а) общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств;б) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределятьроли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.
 Овладение регулятивными универсальными учебными действиямивключает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.
 а) самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;



 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;б) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению;в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;г) принятие себя и других людей:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности;
 признавать свое право и право других людей на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
 Метапредметные результаты освоения православного компонента основныхобразовательных программ общего образования должны отражать:
 овладение базовыми понятиями православного вероучения,выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
 формирование целостной картины мира на основе православногомировоззрения и мировосприятия;
 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда,творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума,



как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленнослышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не радисобственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;
 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний иуниверсальных учебных действий;
 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережноеотношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза отучения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаеми воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источникимудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – уздавоздержания».
 Предметные результаты включают:
 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научныхзнаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметнойобласти; предпосылки научного типа мышления;
 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов.
 Требования к предметным результатам:
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента наприменение знаний и конкретные умения;
 определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебногопредмета;
 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России имира в целом, современного состояния науки;
 определяют требования к результатам освоения программ основного общегообразования.Предметные результаты освоения ООП COO устанавливаютсядля учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметныерезультаты освоения ООП COO для учебных предметов на базовом уровнеориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки.Предметные результаты освоения ООП COO для учебных предметов науглубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональномуобразованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем болееглубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук,систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.Предметные результаты освоения ООП COO обеспечивают возможность дальнейшегоуспешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

2.2.1. Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» (базовыйуровень)
Предметные результаты освоения базового курса по русскому языку:



1) сформированность представлений о функциях русского языка в современноммире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения,один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурнойценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка иистории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскомуязыку; 2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогическиевысказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствиис речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов;объем диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование уменийвыступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектнойдеятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационныеинструменты и ресурсы для решения учебных задач;3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видахинформации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать икомментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую)информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разныхфункционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов);4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования,приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов,включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов);совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв,рецензия и другое);5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях;обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматическихязыковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разныхуровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональныхразновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественнойлитературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений оформах существования национального русского языка; знаний о признаках литературногоязыка и его роли в обществе;6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном,коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современногорусского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические,грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание нормсовременного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные иписьменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии ипунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации впрактике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, втом числе академическими словарями и справочниками в электронном формате;7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорнойречи, функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке



художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать икомментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорнаяречь, функциональные стили, язык художественной литературы);8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русскогоязыка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средстваязыка в тексте;9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета всоциально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, вповседневном общении, интернет-коммуникации.
2.2.2. Предметные результаты по учебному предмету «Литература» (базовыйуровень)Предметные результаты освоения базового курса по литературе:1) осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской имировой культуры; сформированность ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследиюи через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народовРоссии: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения ипоэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление инаказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова;рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького;рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока;стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А.Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение A.П.Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второйполовины XX - XXI в.: 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, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); неменее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C.Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в томчисле А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежнойлитературы (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 других); не менее одного произведения из литературынародов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова идругих);5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественныхпроизведений, выявлять их связь с современностью;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии налитературные темы;7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературномпроизведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуальногопонимания;8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов;9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений вединстве формы и содержания (с учетом неоднозначности, заложенных в нем смыслов иналичия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общегообразования):
 конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчествеписателя;
 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,силлаботоническая), дольник, верлибр;
 «вечные темы» и «вечные образы» в литературе;
 взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур;
 художественный перевод; литературная критика;



10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и другие);11) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции,об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественнойлитературе и умение применять их в речевой практике;12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов исочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умениемредактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом нормрусского литературного языка;13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.
2.2.3. Предметные результаты по учебному предмету «Литература» (углубленныйуровень)Предметные результаты освоения углубленного курса по литературе:1) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики, в том числе: произведения А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С. Тургенева, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя); статьи литературныхкритиков H.А. Добролюбова, Д.И, Писарева, А.В. Дружинина, А.П. Григорьева и других(не менее трех статей по выбору); стихотворения А.К. Толстого, К.Д. Бальмонта, А.Белого, И.А. Бунина, Н.С. Гумилева;роман М.А. Шолохова «Тихий Дон»; произведения Е.И. Замятина "Мы", Б.Л. Пастернака«Доктор Живаго» (избранные главы), В.В. Набокова (одно произведение по выбору), A. И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты); произведения литературы второйполовины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе В.П. Аксенова,В.И. Белова, B.C. Гроссмана, С.Д. Довлатова, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, А.Н. и Б.Н.Стругацких, B.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.Т. Шаламова и других); не менее трехпоэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, Ю.И. Визбора, Ю.В.Друниной, Л.Н. Мартынова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и других); пьеса одного издраматургов по выбору (в том числе A.M. Володина, B.C. Розова, М.М. Рощина и других);не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г.Белля, У. Голдинга, А. Камю, Ф. Кафки, X. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, У. Старка, О.Хаксли, У. Эко; стихотворения Г. Аполлинера, П. Верлена, Э. Верхарна, Т.С. Элиота;пьесы М. Метерлинка и других);2) владение комплексным филологическим анализом художественного текста иосмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:



авангард; литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетеваялитература; поэтика, интертекст, гипертекст;3) сформированность представлений о стилях художественной литературыразных эпох, литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле;4) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приемами цитирования и редактирования текстов;5) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении;умение создавать собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии,аннотации, эссе.
2.2.4 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский)язык» (базовый уровень)Предметные результаты освоения базового курса по английскому языку-иноязычная коммуникативная компетенция на пороговом уровне и на уровне,превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранногопрофиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение иписьменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая играмматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной(учебно-познавательной):1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующеготематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность ихарактер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образжизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолженииобразования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современномобществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современныесредства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна истрана/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/странизучаемого языка:

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числекомбинированный) в стандартных ситуациях неофициального и официального общенияобъемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранноготематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка;
 создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения икраткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематическогосодержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результатывыполненной проектной работы;
 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минутаутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, непрепятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в



содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации;
 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержаниетекста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;
 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов,соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы,прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлятьрезультаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов;2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применятьправило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтенияи осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные восновном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации;овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексическогоматериала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку,вопросительный и восклицательный знаки;не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронноесообщение личного характера;3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация,словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений иразличных коммуникативных типов предложений;выявление признаков, изученных грамматических и лексических явлений по заданнымоснованиям;4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыкамиупотребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения,конверсии;5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменнойречи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемогоиностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей;



6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевыеразличия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этихразличий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (например, система образования, страницы истории, основные праздники,этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете икультурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлятьродную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме -описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальнуюдогадку;8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщатьпо существенным признакам изученные языковые явления (лексические играмматические);9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранномязыке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдатьправила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранномуязыку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме.
2.2.5. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая курсы«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность истатистика») (базовый уровень)Требования к предметным результатам освоения базового курса математики:1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умениеформулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательныерассуждения в ходе решения задач;2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умениевыполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями илогарифмами, преобразования дробно-рациональных выражений;3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные,показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения инеравенства, их системы;4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная,первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарныхфункций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функциина монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строитьграфики многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять



производную при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачина наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения;5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательнаяфункция, степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции,обратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать графикипри изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметови задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами;6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, долии части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из областиуправления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения,неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение иоценивать правдоподобность результатов;7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшееи наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора;умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, надиаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений;представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистическиеданные, в том числе с применением графических методов и электронных средств;8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие,вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованиемграфических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей,комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальныхсобытий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявлениязакона больших чисел в природных и общественных явлениях;9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство,двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярностьпрямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, уголмежду плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми,расстояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученныефакты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего мира;10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб,параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар,сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса,площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба,прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умениеизображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощьючертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию впространстве; умение распознавать правильные многогранники;11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигурыв пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобныхфигур при решении задач;12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем,площадь поверхности), используя изученные формулы и методы;13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат,координаты точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между



векторами, сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощьюизученных формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками;14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи,распознавать математические факты и математические модели в природных иобщественных явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математическихоткрытий российской и мировой математической науки.
2.2.6. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая курсы«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность истатистика») (углубленный уровень)Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики:1) умение свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф,путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;2) умение свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт),случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайногоопыта, находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями;3) находить и формулировать события: пересечение, объединение данныхсобытий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера,координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой сложениявероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий;4) умение оперировать понятиями: условная вероятность, умножениевероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, находитьвероятности 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 случайногоэксперимента;5) применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементовмножеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теориивероятностей;6) умение свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, находитьвероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии испытанийБернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной совокупности;7) умение свободно оперировать понятиями: случайная величина,распределение вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина,геометрическое, биномиальное распределение.8) умение оперировать понятиями: совместное распределение двух случайныхвеличин, использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин длявыделения распределения каждой величины, определения независимости случайныхвеличин;9) умение свободно оперировать понятием математического ожиданияслучайной величины (распределения), применять свойства математического ожиданияпри решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального игеометрического распределений;10) умение свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонениеслучайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонениегеометрического и биномиального распределений;11) вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оцениватьхарактеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам.



Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы,пользуясь изученными распределениями.
2.2.7. Предметные результаты по учебному предмету «Информатика (базовыйуровень)Предметные результаты освоения базового курса информатики:1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов вприроде, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс","система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система","система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умениекритически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умениехарактеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения инаправления использования;2) понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерныхтехнологий; владение навыками работы с операционными системами и основнымивидами программного обеспечения для решения учебных задач по выбраннойспециализации;3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов исредств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техникибезопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифровогоокружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, базданных и работы в сети Интернет;5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации;умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации;6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначноедекодирование сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которыепозволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных;7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлятьпредставление заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнятьпреобразования логических выражений, используя законы алгебры логики; определятькратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинамиориентированного ациклического графа;8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) навыбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, С++, С#); анализировать алгоритмы с использованием таблицтрассировки; определять без использования компьютера результаты выполнениянесложных программ, включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданныхисходных данных; модифицировать готовые программы для решения новых задач,использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций);



9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умениереализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня(Паскаль, Python, Java, С++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовыхпоследовательностей и массивов: представление числа в виде набора простыхсомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа,записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычислениеобобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы,произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов,количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементовмассива;10) умение создавать структурированные текстовые документы идемонстрационные материалы с использованием возможностей современныхпрограммных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числевычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнятьразработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа,представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений);11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализрезультатов, полученных в ходе моделирования; оценивать адекватность моделимоделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования внаглядном виде;12) умение организовывать личное информационное пространство сиспользованием различных средств цифровых технологий; понимание возможностейцифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов;понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта вразличных областях; наличие представлений об использовании информационныхтехнологий в различных профессиональных сферах.
2.2.8. Предметные результаты по учебному предмету «История» (базовый уровень)Предметные результаты освоения базового курса по истории:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа;умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданскойвойны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации иколлективизации 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 распадаСССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крымас Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX -начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века;



3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и егоизменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источникиразных типов;4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в XX -начале XXI века;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века,оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлятьобщее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXIвека в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации длярешения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм;приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее);9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследиюнародов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российскойистории; 11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира вXX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории;важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.В том числе по учебному курсу «История России»:



Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции.Февральская революция 1917года. Двоевластие. Октябрьская революция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом".Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки.Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укреплениеобороноспособности.Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающийвклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холоднаявойна» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причиныраспада Советского Союза.Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России.Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая исоциальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укреплениеобороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военнаяоперация. Место России в современном мире.По учебному курсу «Всеобщая история»:Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество.Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-е годы. «Великая депрессия» и ее проявления в различныхстранах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». Политика«умиротворения агрессора». Культурное развитие.Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Властьи общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распадколониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современныймир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022года и его влияние намировую систему.
2.2.9. Предметные результаты по учебному предмету «Обществознание»(углубленный уровень)

Предметные результаты освоения углубленного курса обществознания включаютрезультаты освоения базового курса и дополняются:1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальнойпсихологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их



предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте ироли отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания впостижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязиобщественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальныхявлений и процессов;2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразиисоциальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические,политические институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; овзаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении сразвитием общества их состава и функций; о политике Российской Федерации,направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; огосударственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе обинституте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах иэлементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальныхконфликтов, о конституционных принципах национальной политики в РоссийскойФедерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественномразвитии, факторах и механизмах социальной динамики;3) овладение элементами методологии социального познания; умение применятьметоды научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованныхрешений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достиженияпознавательных и практических целей;4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретическиеподходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации,используя источники научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию,выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей; владение приемамиранжирования источников социальной информации по целям распространения, жанрам, спозиций достоверности сведений;5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальныйопыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненныхпроблем, разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу иоценке общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретическиеподходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом иэмпирическом уровнях;6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами наоснове правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в РоссийскойФедерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлятьдокументы, необходимые в социальной практике;7) сформированность умений, необходимых для успешного продолженияобразования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарнойподготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способамипознавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученнуюиз разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах прирешении учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою частьработы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями



других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направленияхпрофессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой.
2.2.10. Предметные результаты по учебному предмету «География» (базовыйуровень)

Предметные результаты освоения базового курса географии:1) понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примерыпроявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современнаягеографическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географическихобъектов и территориальной организации природы и общества (понятия и концепцииустойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения);выбирать и использовать источники географической информации для определенияположения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение ивзаиморасположение географических объектов в пространстве;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления вповседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений ипроцессов; проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическимипроцессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения,между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевойструктурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основеиспользования географических знаний;4) владение географической терминологией и системой базовых географическихпонятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и(или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведениянаблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулироватьобобщения и выводы по результатам наблюдения;6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций ихразвития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять ианализировать географические карты различной тематики и другие источникигеографической информации для выявления закономерностей социально-экономических,природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по



географическим картам разного содержания и другим источникам географическойинформации качественные и количественные показатели, характеризующиегеографические объекты, процессы и явления; определять и находить в комплексеисточников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать иприменять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территориймира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую информацию;формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации изразличных источников географической информации; критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использоватьразличные источники географической информации для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;8) сформированность умений применять географические знания для объясненияразнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические игеоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран сразным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления вних глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировомхозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;9) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющиесущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологическихпроцессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессыи явления;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы иобщества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможныхпутей решения глобальных проблем.
2.2.11. Предметные результаты по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)

Предметные результаты освоения базового курса физики:1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии всовременной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитииестественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских изарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущностинаблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии впрактической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, ролифизики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решенияпрактических задач;



2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) иобъяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция,взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия,броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел принагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергиитеплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа приего нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа визопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током,взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля напроводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны,прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция,дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световоедавление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная иискусственная радиоактивность;3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами,характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением,взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярнымстроением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями,электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическимиявлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра,радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями,позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездныхсистемах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд иВселенной;4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирноготяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, законсохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправностиинерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества,газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда,закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи,закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии,закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломлениясвета; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохраненияэлектрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, законрадиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей прианализе физических явлений и процессов;5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строениягазов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома,нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальныйспособ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений,проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых



измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы ипонятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведенииисследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельностис использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования;сформированность представлений о методах получения научных астрономическихзнаний; 7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданнойфизической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализаусловия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы,необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученногозначения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логическинепротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерностии физические явления;8) сформированность умения применять полученные знания для объясненияусловий протекания физических явлений в природе и для принятия практическихрешений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сбытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимостиприменения достижений физики и технологий для рационального природопользования;9) сформированность собственной позиции по отношению к физическойинформации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровыетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемойинформации;10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальныхролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность внестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы врешение рассматриваемой проблемы;11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физическихформул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящихобучающихся).
2.2.12. Предметные результаты по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)

Предметные результаты освоения базового курса химии:1) сформированность представлений: о химической составляющейестественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, вформировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности,необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношенияк своему здоровью и природной среде;2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающиепонятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронныеорбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степеньокисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет,функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи,углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные



вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено,высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена),раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель,восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы(теория химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теорияэлектролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, законсохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологическиесведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейшихнеорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека;3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязьизученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения исвойств неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязьхимических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучныхпредметов;4) сформированность умений использовать наименования химическихсоединений международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальныеназвания важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид,уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь,негашеная известь, питьевая сода и других), составлять формулы неорганических иорганических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их смысл;подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующимиэкспериментами и записями уравнений химических реакций;5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхнеорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений,характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решетоквеществ; классифицировать химические реакции;6) владение основными методами научного познания веществ и химическихявлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам иуравнениям химических реакций с использованием физических величин,характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальныеусловия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания дляпринятия решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и ихприменением;8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение егосвойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурациябелков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена,определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- ихлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные задачи по темам"Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами техники безопасности приобращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результатыхимического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций иформулировать выводы на основе этих результатов;



9) сформированность умения анализировать химическую информацию,получаемую из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет идругие);10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразногоповедения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья иокружающей природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмыопределенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимойконцентрации;11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:сформированность умения применять знания об основных доступных методах познаниявеществ и химических явлений;12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность уменияиспользовать рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химическихформул.
2.2.13. Предметные результаты по учебному предмету «Биология» (базовый уровень)

Предметные результаты освоения базового курса биологии:1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания;функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем;2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающихбиологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид,популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращениеэнергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живыхсистем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция),наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневаяорганизация;3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающихбиологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной,происхождения жизни и человека;4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологическиезаконы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф.Мюллера, К. Бэра), границы их применимости к живым системам;5) приобретение опыта применения основных методов научного познания,используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений;организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявлениязависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов иформулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов;6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клетокпрокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов,биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращенияэнергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза,митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развитияорганизма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора,видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов



экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговоротавеществ и превращение энергии в биосфере;7) сформированность умения применять полученные знания для объяснениябиологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневнойжизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей,соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающейприродной среде; понимание необходимости использования достижений современнойбиологии и биотехнологий для рационального природопользования;8) сформированность умения решать биологические задачи, составлятьгенотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков уорганизмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания,пищевые сети);9) сформированность умений критически оценивать информацию биологическогосодержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средствамассовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этическиеаспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматриватьглобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к нимсобственную позицию;10) сформированность умений создавать собственные письменные и устныесообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотноиспользовать понятийный аппарат биологии.
2.2.14. Предметные результаты по учебному предмету «Биология» (углубленныйуровень)

Предметные результаты освоения углубленного курса биологии включаютрезультаты освоения базового курса и дополняются:1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественныхнаук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познаниизаконов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических,экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рациональногоприродопользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу,человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии;2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает:
 основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка,ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм,гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность,саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость,энергозависимость, рост и развитие);
 биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р.Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомнаятеория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра,эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенезаЧ. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрахмногообразия и происхождения культурных растений, А.Н. Северцова - о путях инаправлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере;



 законы (единообразия потомков первого поколения, расщепленияпризнаков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследованияпризнаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов внаследственной изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В.Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф.Мюллера);
 принципы (чистоты гамет, комплементарности);
 правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассыи энергии);
 гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна,микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек);3) владение системой знаний об основных методах научного познания,используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание,измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенныхизменений в природе;4) умение выделять существенные признаки:
 строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных имногоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;
 строения органов и систем органов растений, животных, человека;процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных ичеловека;
 биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации ипревращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания,фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза,постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора,стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; аллопатрическогои симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на генофондпопуляции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направленийэволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах;5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями:органоидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных ичеловека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных цикловорганизмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом ифакторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза;компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов,растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания,абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов всообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности;7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию и символику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единствачеловеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразиявидов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества;



8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами иявлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов;9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологиии медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлятьполученные результаты на ученических конференциях разного уровня;11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в областибиотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственноеоплодотворение, направленное изменение генома и создание трансгенных организмов);12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности вобласти биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии,сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес,направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжениебиологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшегообразования.
2.2.15. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура»(базовый уровень)

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры:1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурнойдеятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в томчисле в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной ипроизводственной деятельностью;3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развитияи физических качеств;4) владение физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности сцелью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видовспорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательнойдеятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере;6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы,быстроты, выносливости, гибкости и ловкости).Требования к предметным результатам освоения обучающимися сограниченными возможностями здоровья базового курса «Адаптированная физическаякультура» определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состоянияздоровья, особых образовательных потребностей.
2.2.16. Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности



жизнедеятельности» (базовый уровень)
Предметные результаты освоения базового курса по основам безопасностижизнедеятельности:1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения дляличности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов ихприменения в собственном поведении;2) сформированность представлений о возможных источниках опасности вразличных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, всоциуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных иэкстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайныхситуациях;3) сформированность представлений о важности соблюденияправилдорожногодвижения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знаниеправил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание опорядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умениеприменять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуацияхприродного характера; сформированность представлений об экологической безопасности,ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первойпомощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных инеинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированностьпредставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического ифизического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания онеобходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различатьопасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера;умение предупреждать опасные явления и противодействовать им;7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальномвзаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умениеприменять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числекриминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) ипротиводействовать им;8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанностиграждан в области пожарной безопасности;9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии нажизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государствав противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую итеррористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий приобъявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий приугрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта;проведении контртеррористической операции;
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10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозахвоенного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира;знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина вобласти гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны;11) знание основ государственной политики в области защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основныхпринципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;12) знание основ государственной системы, российского законодательства,направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированностьпредставлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности.
2.2.17. Предметные результаты по учебному предмету «Основы православной веры»(базовый уровень)Предметные результаты освоения базового курса «Основы православной веры»:• понимание термина «религия» и знание отличия религии от секты;• знание основных аргументов доказательства бытия Божия;• знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле человека;• знание и умение рассказать о богословском и литургическом значенииправославных Таинств;• знание и умение рассказать о православном богослужении;• знание основных отличий православия от католицизма;• понимание ошибочности учения Римо-Католической Церкви о примасепапы, о Деве Марии, о Филиокве и чистилище;• знание и понимание ошибочности протестантского учения об «оправданииверой», отрицании Предания, их литургической и мистической несостоятельности;• знание классификации сект;• представление об учении и внутреннем устроении сект: Свидетели Иеговы,Мармоны, Саентология, Мунизм, Общество сознания Кришны, “Трансцендентальнаямедитация” (ТМ), “Сахаджа йога”; Неопятидесятники (харизматики), «Семья», «ЦерковьХриста», Культы “Новой эры»: Движение “Нью эйдж”, “Богородичный центр” —“Православная Церковь Божией Матери Державная”, “Белое братство”, Секта Виссариона— “Община единой веры” — “Церковь последнего завета”, Порфирий Иванов и секта“ивановцев”;• знание о неоязыческом движении, понимание опасности и вредоносностиподобного явления;• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом ипротиводействия злу, осознание покаяния как «пути домой»;• представление о христианском браке и нормах христианского поведения(христианской этике);• знание и понимание того, «что значит быть христианином»;• знание основ общественной нравственности, этики общественногослужения, добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православиии этике.



2.2.18. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Разговоры оважном»
Предметные результаты освоения программы среднего общего образованияпредставлены сучётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых входеучастия впрограмме «Разговоры оважном»:Русский язык и литература: сформированность понятий онормах русскоголитературного языка иприменение знаний оних вречевой практике; владение навыкамисамоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владениеумением анализировать текст сточки зрения наличия в нём явной и скрытой, основнойи второстепенной информации; владение умением представлять тексты ввиде тезисов,конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержанияпроизведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурногоинравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественногопроизведения; способность выявлять вхудожественных текстах образы, темы ипроблемыи выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устныхиписьменных высказываниях.Иностранные языки: владение знаниями осоциокультурной спецификестраны/стран изучаемого языка; умение выделять общее иразличное вкультуре роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использоватьиностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источниковв образовательных и самообразовательных целях.История: сформированность представлений о современной исторической науке, еёспецифике, методах исторического познания ироли врешении задач прогрессивногоразвития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории Россииичеловечества вцелом, представлениями об общем иособенном вмировом историческомпроцессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональнойи общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность уменийвести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостнойразвивающейся системе в единстве и взаимодействии его основныхсфер и институтов;владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические идругие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений обосновных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества вглобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальныхявлений и процессов; владение умениями применять полученные знания вповседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поискаинформации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев сцелью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.География: владение представлениями о современной географическойнауке, её участии в решении важнейших проблем человечества; владениегеографическим мышлением для определения географических аспектов природных,



социально-экономических и экологических процессов и проблем; сформированностьсистемы комплексных социально ориентированных географических знаний озакономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике итерриториальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природныхсоциально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениямигеографического анализа и интерпретации разнообразной информации; владениеумениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразныхявлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации к изменению её условий; сформированность представлений и знаний обосновных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере вжизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельностьиндивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этическихнорм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей иобщества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владениенавыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочныесуждения;анализировать, преобразовывать ииспользовать экономическую информацию для решенияпрактических задач в учебной деятельности иреальной жизни; понимание места иролиРоссии всовременной мировой экономике; умение ориентироваться в текущихэкономических событиях вРоссии ив мире.Право: сформированность представлений о понятии государства, егофункциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках инормахправа, законности, правоотношениях; сформированность представлений оКонституцииРоссийской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основахправового статуса личности вРоссийской Федерации; сформированность уменийприменять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения ихсоответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыковсамостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результатывконкретных жизненных ситуациях.Информатика: сформированность представлений о роли информацииисвязанных сней процессов вокружающем мире; сформированность базовых навыкови умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиеныи ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основправовых аспектов использования компьютерных программ иработы вИнтернете.Биология: владение основополагающими понятиями ипредставлениями оживойприроде, её уровневой организации иэволюции; уверенное пользование биологическойтерминологией исимволикой; владение основными методами научного познания;сформированность собственной позиции по отношению кбиологической информации,получаемой из разных источников, кглобальным экологическим проблемам ипутям ихрешения.



Естествознание: сформированность представлений о целостной современнойестественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе,о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабахВселенной; владение знаниями онаиболее важных открытиях и достижениях в областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техникии технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания дляобъяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасностижизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональногоприродопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;сформированность представлений онаучном методе познания природы исредствахизучения мегамира, макромира имикромира; сформированность умений пониматьзначимость естественнонаучногознания для каждого человека, независимо от егопрофессиональной деятельности, различать факты иоценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системойценностей.Астрономия: сформированность представлений остроении Солнечной системы,эволюции звёзд иВселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;сформированность представлений означении астрономии впрактической деятельностичеловека идальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественнойнауки восвоении ииспользовании космического пространства, иразвитии международногосотрудничества вэтой области.Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условиидостижения устойчивого (сбалансированного) развития общества иприроды, обэкологических связях всистеме «человек— общество— природа»; сформированностьэкологического мышления и способности учитывать и оценивать экологическиепоследствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологическиезнания вжизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностейв области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношенияк экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствиясвоих действий в окружающей среде; сформированность способности квыполнениюпроектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанныхс экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением ихэкологической культуры.Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представленийокультуре безопасности жизнедеятельности, втом числе окультуре экологическойбезопасности как ожизненно важной социально-нравственной позиции личности, а такжекак о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства отвнешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных назащиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представленийонеобходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправногохарактера, атакже асоциального поведения; сформированность представлений оздоровомобразе жизни как осредстве обеспечения духовного, физического исоциальногоблагополучия личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций



природного, техногенного исоциального характера.
2.2.19. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Россия – моигоризонты»В сфере гражданского воспитания:- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества.В сфере патриотического воспитания:- осознание духовных ценностей российского народа;- ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях и труде;- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России.В сфере духовно-нравственного воспитания:- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности.В сфере эстетического воспитания:- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда и общественных отношений.В сфере трудового воспитания:- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;- готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.В сфере экологического воспитания:- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе



знания целей устойчивого развития человечества.В сфере ценности научного познания:- совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире.В сфере овладения универсальными познавательными действиями:- владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еевсесторонне;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;- использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов.В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:- владеть различными способами общения и взаимодействия;- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересови возможностей каждого члена коллектива;- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным;- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы.В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за



решение;- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;- оценивать приобретенный опыт.
2.2.20. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Китайскийязык»

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Китайский язык»ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, всовокупности её составляющих— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,метапредметной.10 класс1) Владеть основными видами речевой деятельности: говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 8реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/илизрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержанияречи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения (объём монологического высказывания— 9–10 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём— 9–10фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичныетексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной / интересующей /запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования— до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разного жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой информации, сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения— до 190 знаков);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) ипонимать представленную в них информацию;



письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения— до 140 знаков);создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку,таблицу, графики, диаграммы, прочитанный / прослушанный текст (объёмвысказывания— до 130 знаков);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём—до 120 знаков);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и правильнопроизносить все звуки китайского языка; знать буквы китайского звукобуквенного
алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音) (также называемого фонетической транскрипцией),
фонетически корректно их озвучивать;знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей ифиналей, различать их на слух и правильно произносить;знать правила тональной системы китайского языка и корректно ихиспользовать (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произносить слова на китайском языке;читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетическогоалфавита, согласно основным правилам чтения китайского языка;читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения исоответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до140 знаков);знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильнопроизносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации;выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектовКитая; интонационно выражать чувства и эмоции;3) владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационныминавыками:правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а такжеприменять их в рамках изучаемого лексикограмматического материала;использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике;анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия внаписании изученных иероглифов;идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять



иероглифические ключи, графемы и черты, в фоноидеограммах— ключи и фонетики;распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в томчисле в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;читать печатные и рукописные тексты, записанные современнымиероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь; транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системепиньинь; правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой ипиньинь; правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однороднымичленами предложения и в конце предложения;набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификойпри поиске информации в Интернете;использовать иероглифику при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере;читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме;использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомогосочетания иероглифов;4) распознавать в звучащем и письменном тексте 910 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи не менее 870 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в речи, распространённые реплики-клише речевогоэтикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;понимать смысловые особенности изученных лексических единиц иупотреблять слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевыеобороты и рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений;понимать многофункциональность частей речи и определять частеречнуюпринадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции впредложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения иаудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению ихэлементов, по структуре иероглифических знаков);узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексическиеединицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкциисравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложенияпассивного строя;использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативнойситуацией;5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийкитайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;



распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной иписьменной речи: различные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространённые и распространённые простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым; 6 предложения скачественным сказуемым, приветственные фразы с качественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение и

дополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом有;
 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太,

真,好 и фразовыми частицами了,啊,啦);
 последовательно связанные предложения;
 предложения пассивного строя (с предлогом被);
 субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё,предложение/приглашение и ответ на
 него, одобрение и комплименты, фразы, выражающие просьбу, с глаголом

请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том

числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
 словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числахс

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.);
 определительное служебное слово (структурную частицу)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т. д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得,建议, 禁止 и

др.;
 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;



 вспомогательный глагол可能;
 модально-подобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿意);
 модальные глаголы возможности, умения, способности(会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная

форма不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных;
 наречия степени很,挺,非常;太,可,比较 и др.;
 наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения

прилагательных;
 конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степени

признака; 6 наречие更 и образование сравнительной степени;
 наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真; 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点

儿,又,甚至; 6 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;
 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,

конструкцию (正)在……呢;
 наречие必须 и его отрицательную форму (不必);
 союзы和,或者; 6 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз 还是 и его использование в альтернативном вопросе; 6 предлог 跟

(«с») и предложную конструкцию ……跟…… 一起……; предлог 从 («от»), предлог 给 и
предложную конструкцию, отвечающую на вопросы «кому?», «чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление
действия;

 предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель
действия;

 предлог 离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния между
объектами;

 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万);
 числительные二 и两; 6 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗,种 и др.), универсальное счётное слово

个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些; 6 вопросительную

частицу吗;



 модальную частицу呢 для формирования неполного вопроса;
 модальную частицу了; 6 частицу吧 в побудительных предложениях;
 модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или

предположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地;
 междометия (啊，唉，哦 и др.) для выражения чувств и эмоций в

соответствии с коммуникативной ситуацией;
 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого

количества: счётное слово/наречие (一)点儿;
 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.); 6

словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени;
 оборот的时候 («во время…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);
 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными

местоимениями这儿 и那儿;
 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了;

从……到……; 又……又……; 先……, 然后……; 一……就……; 一 边……, 一边……;
快……了;

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзную конструкцию 因为……, (所以……), оформляющую причинно-

следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……;
 сложное предложение условия с союзом 要是; 6 конструкции 就要……了;

从……到……;又……又……;
 конструкцию сравнения с предлогом比 и её отрицательную форму (没有);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,



（一）点（儿）,一些（些）;
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной

разницы;
 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительную конструкцию «比……更 + прилагательное»;
 сравнительную конструкцию «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления 跟……一样 и «和/跟……一样 +

прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +

существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительную конструкцию越 A越 B;
 конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительную конструкцию «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия со

специальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и

др.);
 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т. д.) и их

использование с глагольно-объектными словосочетаниями;
 прямую и косвенную речь;
 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводные фразы (看来 и др.);
 союзную рамочную конструкцию不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有…… (才)……;
 счётное слово倍;
 глагольные счётные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于; 6 выражение怪不得;
 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;
 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкцию不是……,而是……;
 конструкцию把……作为／当作……;



 конструкцию把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённого

действия);
 конструкции该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов.6) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетныеособенности общения и т. д.);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еёкультуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормывежливости в межкультурном общении;7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорении и письме—описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковую иконтекстуальную догадку;8) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать посущественным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационносправочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера сиспользованием материалов на китайском языке и применением ИКТ;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в Интернете.11 класс1) Владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог—побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями; комбинированныйдиалог); в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамкахотобранного тематического содержания речи с вербальными и/ или зрительными опорамис соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своегомнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или безопор в рамках отобранного тематического содержания речи;



излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения без вербальных опор (объём монологическоговысказывания— 10–12 фраз,устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём— 10–12фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с разной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной /интересующей / запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования— до 2,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразличной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой информации, сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения — до 210 знаков);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения— до 170 знаков);создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку,таблицу, диаграммы, прочитанный /прослушанный текст (объём высказывания— до 150знаков);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём—до 140 знаков);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и правильнопроизносить все звуки китайского языка;
знать буквы китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音)

(также называемого фонетической транскрипцией), фонетически корректно ихозвучивать;знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей ифиналей, различать их на слух и правильно произносить;знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произносить слова на китайском языке;читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита,согласно основным правилам чтения китайского языка;читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и



соответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до160 знаков);знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильнопроизносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации;выражать модальные значения чувства и эмоции с помощью интонации;узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектовКитая; интонационно выражать чувства и эмоции;3) владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками:правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а такжеприменять их в рамках изучаемого лексикограмматического материала;использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике;анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия внаписании изученных иероглифов;идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифическиеключи, графемы и черты, в фоноидеограммах— ключи и фонетики;распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в томчисле в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;читать печатные и рукописные тексты, записанные современнымиероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь;транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системепиньинь;правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой ипиньинь;правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однороднымичленами предложения и в конце предложения;набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой припоиске информации в Интернете;использовать иероглифику при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере; читать некоторые базовые иероглифы, записанные втрадиционной форме;использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомогосочетания иероглифов;4) распознавать в звучащем и письменном тексте 1040 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи не менее 990 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в речи, распространённые реплики-клише речевогоэтикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять



слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые оборотыи рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений;понимать многофункциональность частей речи и определять частеречнуюпринадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции впредложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, поструктуре иероглифических знаков);узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексическиеединицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкциисравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложенияпассивного строя;использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативнойситуацией;5 ) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийкитайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:
 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные

(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространённые и распространённые простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым;
 предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы скачественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойноедополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение

и дополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом

有;
 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太,

真,好 и фразовыми частицами了,啊,啦);
 последовательно-связанные предложения;
 предложения пассивного строя (с предлогом被);
 субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ нанеё, предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы,

выражающие просьбу, с глаголом请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с



использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么 样 (в том

числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово 什么 в значении «какой» и в роли дополнения; 6

словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.); 6

определительное служебное слово (структурную частицу)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т. д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и

др.;
 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;
 вспомогательный глагол可能;
 модально-подобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿);
 модальные глаголы возможности, умения, способности (会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательная

форма不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных; 6 наречия степени很,挺,非常;太,

可,比较 и др.;
 наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения

прилагательных;
 конструкцию «прилагательное +极了» для передачи превосходной степени

признака;
 наречие更 и образование сравнительной степени;
 наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真; 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点

儿,又,甚至;
 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;



 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,

конструкцию (正)在……呢;
 наречие必须 и его отрицательную форму (不必);
 союзы和,或者;
 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз还是 и его использование в альтернативном вопросе;
 предлог 跟 («с») и предложную конструкцию ……跟……一 起……;

предлог 从 («от»), предлог 给 и предложную конструкцию, отвечающую на вопросы
«кому?», «чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направление
действия;

 предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель
действия;

 предлог离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния между
объектами;

 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万);
 числительные二 и两;
 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗, 种 и др.), универсальное счётное

слово个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些;
 вопросительную частицу吗;
 модальную частицу呢 для формирования неполного вопроса;
 модальную частицу了;
 частицу吧 в побудительных предложениях;
 модальную частицу 吧 для выражения неопределённости или

предположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地;
 междометия (啊, 唉, 哦 и др.) для выражения чувств и эмоций в

соответствии с коммуникативной ситуацией;
 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённого

количества: счётное слово/наречие (一)点儿;
 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.);
 словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени;



 оборот的时候 («во время…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);
 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными

местоимениями这儿 и那儿;
 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了;

从……到……; 又……又……; 先……, 然后……; 一……就……; 一 边……, 一边……;
快……了;

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзная конструкция 因为……, (所以……), оформляющая причинно-

следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……;
 сложное предложение условия с союзом要是;
 конструкции就要……了;从……到……;又……又……;
 конструкцию сравнения с предлогом比 и ее отрицательную форму (没有);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,

(一)点（儿）,一些(些);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественной

разницы; 6 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительную конструкцию «比……更 + прилагательное»;
 сравнительную конструкцию «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +

существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительную конструкцию越 A越 B;
 конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительную конструкцию «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия со

специальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и

др.);



 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т. д.) и их

использование с глагольно-объектными словосочетаниями;
 прямую и косвенную речь;
 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводсоюзную рамочную конструкцию不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有……（才）……;
 счётное слово倍;
 глагольные счетные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于; 6 выражение怪不得;
 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;
 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкцию不是……,而是……;
 конструкцию把……作为／当作……;
 конструкцию把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённого

действия);
 конструкции该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов;
 служебные слова像,比如;
 результативные морфемы死 и др.;
 вводные слова (根据 и др.);
 слова с приблизительным значением (几,多,左右);
 сложные модификаторы направления (下来，下去 и др.);
 удвоение числительного一;
 выражения只不过,多亏,恨不得 и др.;
 вводные выражения (一般来说 и др.); 6 риторический вопрос с наречием难

道;
 конструкцию越A越B;
 конструкции сослагательного наклонения;6) владеть социокультурными знаниями и умениями: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 наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и т. д.);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и еёкультуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре;соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении иписьме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую иконтекстуальную догадку;8) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать посущественным признакам изученные языковые явления (лексические играмматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на китайском языке иприменением ИКТ;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в Интернете.
2.2.21. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы истории»Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы истории» ориентированы на применение знаний, умений и навыков вучебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по истории (внеурочнаядеятельность):• сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,методах исторического познания;• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями обобщем и особенном в мировом историческом процессе;• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной иобщественной деятельности, поликультурном общении;• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлечением различных источников;• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения вдискуссии по исторической тематике;



• сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научныхдисциплин, представлений об историографии;• владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельноанализировать документальную базу по исторической тематике;• сформированность умений оценивать различные исторические версии.
2.2.22. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы биологии»Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы биологии» должны отражать сформированность у обучающихся умений:
 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности;
 Ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли.
 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
 Обобщать и применять знания о многообразии организмов.
 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всехуровнях организации жизни.
 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
 Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное задание).
 Работать с текстом или рисунком.
 Обобщать и применять знания в новой ситуации.
 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний вновой ситуации.
 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний вновой ситуации.
 Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применениезнаний в новой ситуации.
2.2.23. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы физики»Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Практикум. Избранные вопросыфизики» должны отражать сформированность у обучающихся умений:
 понимать роль физики в экономической, технологической, экологической,социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики всовременной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей,объяснительной и прогностической функций физической теории – механики,молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира;
 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка,равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация,абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости итвёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородноеэлектрическое поле;



 различать условия (границы, области) применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использованиячастных законов;
 анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основныеположения и законы механики (относительность механического движения, формулыкинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости иперемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирноготяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы сизменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этомиспользовать математическое выражение законов, указывать условия применимостифизических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона,законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;
 анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основныеположения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давленияидеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрациейего молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией тепловогодвижения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и еготемпературой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, законсохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическоевыражение законов, указывать условия применимости уравненияМенделеева–Клапейрона;
 анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положенияи законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей,при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически важныесоотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, законДжоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение,скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление,потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы,центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность,энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругойдеформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа втермодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеальногогаза, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя;электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечногозаряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатическогополя, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощностьтока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи споследовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поляконденсатора;
 объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение,тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение,диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация,



направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхностизаряженного проводника;
 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётомабсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешностипрямых и косвенных измерений;
 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент,собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делатьвывод о статусе предложенной гипотезы;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью:на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающейтребованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулатыфизических теорий при использовании математических методов решения задач,проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты икорректировать методы решения с учётом полученных результатов;
 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделовкурса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научногоцикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;
 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
 применять различные способы работы с информацией физического содержания сиспользованием современных информационных технологий, при этом использоватьсовременные информационные технологии для поиска, переработки и предъявленияучебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретацииинформации, полученной из различных источников, критически анализироватьполучаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихсязнаний, так и на основе анализа источника информации;
 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания,математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны,идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра иквантовой модели света;



 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используяосновные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, законэлектромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементеэлектрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теорииотносительности Эйнштейна);
 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положенияквантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулатыБора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранениязарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивногораспада);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённостьэлектрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов,электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера,индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поляпроводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободнойчастицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;
 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитнаяиндукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полноевнутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распадыядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работылазера;
 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силыАмпера и силы Лоренца;
 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, ирассчитывать его характеристики;
 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы дляанализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздныхсистемах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд иВселенной;
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютныхпогрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешностипрямых и косвенных измерений;
 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент,собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делатьвывод о статусе предложенной гипотезы;
 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;



 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
2.2.24. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы информатики»В процессе изучения внеурочного курса «Практикум. Избранные вопросыинформатики» обучающимися будут достигнуты следующие предметные результаты:• владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе,технике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система»,«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система», «системауправления»;• владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оцениватьинформацию, полученную из сети Интернет;• умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их полученияи направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), пониматьпоследовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка иоценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных,визуализация данных, интерпретация результатов;• понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;• владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;• наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовыхпринципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих принципахразработки и функционирования интернет-приложений;• понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техникибезопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифровогоокружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, базданных и работы в сети Интернет;• понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умениеопределять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных призаданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачиданных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёмаданных и характеристик канала связи;• умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма



построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием ипостроения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системесчисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операции впозиционных системах счисления;• умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебрылогики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивнойнормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинностивысказывания, содержащего переменные, решать несложные логические уравнения исистемы уравнений;• понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (записьчисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданномдиапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других),алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсебазовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборныеалгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разнойсложности для решения одной задачи;• владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++,C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение использоватьосновные управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложеннойпрограммы: 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, формулироватьпредложения по улучшению программного кода;• умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;• умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработкиданных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего инаименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линиитренда, решение задач прогнозирования).•В процессе изучения внеурочного курса информатики в 11 классе обучающимися будутдостигнуты следующие предметные результаты:• умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяютобнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающийнаименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов,пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;• умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачипостроения оптимального пути между вершинами графа, определения количестваразличных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умениеиспользовать деревья при анализе и построении кодов и для представленияарифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строитьдерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышнуюстратегию игры;• умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение



использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазоних возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки,словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурамиданных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовыхданных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотекиподпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств средыразработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования,умение документировать программы;• умение создавать веб-страницы;• владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания иработы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлятьзапросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнятьразработанную базу данных) и справочные системы;• умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;• умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов;• понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применениятехнологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений округе решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации ипрогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологийв различных профессиональных сферах.
2.2.25. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы географии»

Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Практикум.Избранные вопросы географии» ориентированы на применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по географии (внеурочнаядеятельность):• понимание роли и места комплекса географических наук в системе научныхдисциплин и в решении современных научных и практических задач;• применение системы знаний для вычленения и оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических процессов и явлений;• применение комплекса знаний о целостности географического пространства какиерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем:использовать географические знания о природе Земли и России, о населении, хозяйствемира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в томчисле для установления взаимосвязей между различными элементами геосистем и ихизменениями, между особенностями географического положения, природы, населения и



хозяйства России (её регионов);• владение географической терминологией и системой географических понятий;• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе сиспользованием моделирования и проектирования как метода познания природных,социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;• сформированность навыков картографической интерпретации природных,социально-экономических и экологических характеристик различных территорий иакваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира иРоссии в виде карт, картограмм, картодиаграмм;• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности;• сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразныхприродных, социально-экономических и экологических процессов: оцениватьсовременное состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;• применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе натерритории России;• сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях ипроблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходахк устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методоврешения практико-ориентированных задач.
2.2.26. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Литургика»Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Литургика»ориентированы на применение следующих знаний, умений и навыков:знать:

 богослужебные традиции Русской Православной Церкви;
 взаимосвязь православного богослужения с догматическим наследиемПравославной Церкви;
 значение православного богослужения для духовной жизни каждогохристианина и в целом Церкви Христовой.уметь:
 использовать элементы регулярного уставного богослужения ПравославнойЦеркви, связанных с днем недели, месяцем и годом;владеть навыками:
 использования категориально-понятийного аппарата православногобогослужения;
 работы с богослужебными книгами.

2.2.27. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Катехизис»
Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Катехизис» ориентированына применение следующих знаний, умений и навыков:знать:

 базовые знания христианского вероучения;



 основные принципы православного богословия;
 Священное Писание и Священное Предание Церкви в качестве источникахристианского православного богословия;уметь:
 свободно ориентироваться в мире православного богословия и получитьнеобходимые богословские предпосылки для освоения догматического наследияВселенской Церкви;
 богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповеднуюпозицию;
 применять основы христианского вероучения в деле православной миссии;владеть:
 богословских знаний, необходимых для формирования догматическогомировоззрения;
 передачи правильного понимания нравоучительных истин,устанавливающих круг нравственных обязанностей человека по отношению к Богу,самому себе и к себе подобным.

2.2.28. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Общаяцерковная история»
Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Катехизис» ориентированына применение следующих знаний, умений и навыков:знать:

 основные понятия церковно-исторической науки;
 основные этапы истории христианства, хронологическуюпоследовательность событий церковной истории;
 основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства (вобъеме, предполагаемом настоящей программой);
 основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей сгосударством в разные периоды истории;
 наиболее значительные церковно-исторические исследования, относящиесяк истории христианства;уметь:
 определять причины и следствия отдельных событий в широкомисторическом контексте;
 анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зренияважнейшие события и проблемы в истории христианства (в объеме, предполагаемомнастоящей программой);владеть:
 выделения основных исторических этапов развития христианской Церкви;
 обоснования исторических оценок явлений в церковной жизни.

2.2.29. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Библейскаяистория»Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Библейская история»ориентированы на применение следующих знаний, умений и навыков:



знать:
 элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого и НовогоЗавета;
 основные события библейской истории и их последовательность;
 исторический фон и контекст событий библейской истории на основаниитекста Священного Писания и археологических данных;
 периодизацию и характеристику основных археологических периодовбиблейских стран;уметь:
 ориентироваться в последовательности событий библейской истории;
 соотносить основные события библейской истории и события истории страни народов библейского ареала;
 обосновывать историчность Священного Писания;владеть
 свободно ориентироваться в событиях библейской истории;
 ежедневного чтения Священного Писания.

2.2.30. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Первая помощи,основы преподавания первой помощи, основы уходя за больным»Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Первая помощи,основы преподавания первой помощи, основы уходя за больным» ориентированы наприменение следующих знаний, умений и навыков:Обучающиеся должны знать:
 общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, еёопределяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;
 организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;
 состояния, при которых оказывается первая помощь, её основныемероприятия;
 общую последовательность действий на месте происшествия с наличиемпострадавших;
 внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи;
 признаки отсутствия сознания и дыхания;
 признаки острой непроходимости дыхательных путей;
 правила проведения обзорного осмотра и признаки наружныхкровотечений;
 правила проведения подробного осмотра, пострадавшего на
 наличие травм и повреждений;
 признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур;
 признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур;
 признаки отравлений;
 способы перемещения пострадавших;
 порядок вызова скорой медицинской помощи;
 правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановкедыхания и кровообращения, правила проведения



 сердечно-лёгочной реанимации;
 правила оказания первой помощи при инородных телах верхнихдыхательных путей;
 правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела;
 правила транспортной иммобилизации;
 правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектахвоздействия высоких температур;
 правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектахвоздействия низких температур;
 правила оказания первой помощи при отравлениях;
 законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;
 требования к реализации образовательных программ по первой помощи;
 педагогические, психологические и методические основыразвития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятияхразличного вида;
 четырёхступенчатый метод обучения первой помощи;
 причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев,травм, отравлений, других состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью;
 основы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима вмедицинских организациях;
 понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды и методыдезинфекции;
 основы этики и деонтологии при общении с больным, особенностиповедения пациента;
 модель правильного поведения при общении с больным.Обучающиеся должны уметь:
 определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья;
 определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего иокружающих;
 оценивать количество пострадавших;
 определять наличие сознания у пострадавшего;
 определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
 определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса намагистральных артериях;
 проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
 определять признаки кровопотери;
 проводить подробный осмотр головы, шеи, груди, спины, живота и таза,конечностей пострадавшего и его опрос;
 устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья;
 прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего;
 извлекать пострадавшего из транспортного средства или другихтруднодоступных мест;
 применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумяили более участниками оказания первой помощи;



 вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы,сотрудники которых обязаны оказывать пе вую помощь в соответствии с федеральнымзаконом или со специальным правилом;
 использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средстваоказания первой помощи;
 открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмомподбородка, выдвижением нижней челюсти;
 осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;
 проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», сиспользованием устройства для искусственного дыхания;
 обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданиемустойчивого бокового положения;
 проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путейпострадавшего;
 проводить временную остановку наружного кровотечения:
 пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки,максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложениедавящей повязки;
 оказывать первую помощь при ранениях различной локализации;
 накладывать повязки на различные участки тела;
 накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на груднуюклетку;
 проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию с помощью подручныхсредств, с использованием медицинских изделий);
 фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручнымисредствами, с использованием медицинских изделий);
 прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего(промывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с повреждённойповерхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой);
 применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иныхвоздействиях высоких температур или теплового излучения;
 применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектахвоздействия низких температур;
 придавать пострадавшему оптимальное положение тела;
 контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание,кровообращение);
 оказывать психологическую поддержку пострадавшему;
 передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другимспециальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь всоответствии с федеральным законом или со специальным правилом;
 демонстрировать навыки первой помощи и выполнять задания по оказаниюпервой помощи;
 мотивировать обучающихся на освоение программы по оказанию первойпомощи;



 контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях исамостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении навыков по оказанию первойпомощи, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процессобучения;
 применять четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой помощи;
 формулировать требования к результатам, содержанию и условияморганизации практической подготовки по оказанию первой помощи, обсуждатьразработанные материалы;
 выполнять обработку рук;
 использовать средства индивидуальной защиты;
 измерять пульс и артериальное давление;
 осуществлять уход за тяжелобольными (гигиеническая обработка пациента,профилактика пролежней, перемещение тяжелобольного, туалет пациента, умывание,туалет полости рта, глаз, носа, ушей тяжелобольного; смена белья на постелитяжелобольного);
 выполнять мониторинг пациента дома и в палате, заполнять температурныйлист;
 использовать основы медицинского мониторирования, интенсивногонаблюдения;
 оценивать информацию, получаемую при интенсивном наблюдении;
 выполнять начальные действия в критической ситуации;
 применять основы этики и деонтологии при общении с больным;
 применять модель правильного поведения при общении с больным.

2.2.31. Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Начальнаявоенная подготовка»Предметные результаты по курсу внеурочной деятельности «Начальная военнаяподготовка» ориентированы на применение следующих знаний, умений и навыков:Обучающиеся должны знать:
 героическую историю Российского государства, Государственные символыРоссийской Федерации;
 историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основныетрадиции;
 структуру изадачи, решаемые Вооружёнными Силами РоссийскойФедерации;
 назначение иустройство основных видов стрелкового оружия, состоящегона вооружении Сухопутных войск;
 порядок иправила стрельбы из стрелкового оружия;
 основы оказания первой помощи на поле боя;
 боевые итехнические характеристики основных образцов военной техники;
 основы тактической, инженерной, разведывательной, техническойподготовки исвязи;
 приёмы иправила выполнения действий солдата вбою;
 основные положения общевоинских уставов, права иобязанностивоеннослужащих;



 нормы иправила повседневной жизни ибыта военнослужащих.Обучающиеся должны иметь представление:
 о возможностях человеческого организма;
 о боевых и технических характеристиках боевой техники;
 об основах общевойскового боя;
 об организации и тактике действий подразделений мотострелковых войск;
 о порядке инженерного оборудования позиции отделения;
 об особенностях применения БПЛА на поле боя.Обучающиеся должны уметь:
 вести огонь из стрелкового оружия;
 выполнять строевые приёмы;
 правильно ориентироваться на местности;
 действовать на поле боя;
 оборудовать окоп для стрельбы лёжа;
 оказать первую помощь;
 пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;
 демонстрировать физическую подготовку ивоенную выправку.

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновными функциями являются: ориентация образовательного процесса надостижение планируемых результатов освоения ФОП COO и обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательнымпроцессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельностив Гимназииявляются :

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедурвнутреннего мониторинга Гимназии, мониторинговых исследований муниципального,регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогическихработников как основа аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности Гимназии как основа аккредитационныхпроцедур.Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется наосновании:
 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамкахпроцедур внешней оценки;
 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализакачества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективностиоценивания осуществляется методической методическим объединением учителей поданному предмету и администрацией Гимназии.



Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений поповышению квалификации учителя.Результаты процедур оценки результатов деятельности Гимназии обсуждаютсяна педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекциитекущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательнойпрограммы и уточнению и/или разработке программы развития, а также служатоснованием для принятия иных необходимых управленческих решений. Для оценкирезультатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельностиприоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определениединамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.Основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС COO, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися ООП COO. Система оценки включаетпроцедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику;
 текущую и тематическую оценку;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:
 независимую оценку качества образования;
 мониторинговые исследования муниципального, регионального ифедерального уровней.В соответствии с ФГОС COO система оценки Гимназии реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.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 функциональнойграмотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки,так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и нижебазового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсяграницей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолженияобучения и усвоения nocлeдyющero учебного материала.
Особенности оценки метапредметных и предметных результатовКомплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
 оценку предметных и метапредметных результатов;



 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и дляитоговой оценки;
 использования контекстной информации (об особенностях, обучающихся,условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов вцелях управления качеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка);
 использования мониторинга динамических показателей освоенияумений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.
Оценка личностных результатов, обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,которые устанавливаются требованиями ФГОС COO.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценкуобучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимназии и образовательных систем разного уровня.Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходевнешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий дляних разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне иосновывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,принятых в Гимназии; участии в общественной жизни Гимназии, ближайшего социальногоокружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственностиза результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установкахобучающихся, формируемых средствами учебных предметов.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных,анонимных) данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения ООП COO, которые отражают совокупностьпознавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, атакже систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексомосвоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов:



 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальныхучебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативные);
 способность использования универсальных учебных действийв познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированиюи осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества спедагогическими работниками и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории;
 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальнойдеятельности.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией Гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Содержание ипериодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогическогосовета Гимназии. Инструментарий строится на межпредметной основе и можетвключать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,сформированности регулятивных, коммуникативные и познавательных универсальныхучебных действий.Формы оценки:
 для проверки читательской грамотности - письменнаяработа на межпредметной основе;
 для проверки цифровой грамотности - практическая работа всочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативныхипознавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса ирезультатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований ипроектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее чем один раз в два года.Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далеевместе — проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметовили на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видовдеятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую и другие).Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.Результатом проекта является одна из следующих работ:
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства), представленная в виде прозаического илистихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнениямузыкального произведения, компьютерной анимации и других;
 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
 отчетные материалы по социальному проекту.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и



направленности проекта разрабатываются образовательной организациейПроект оценивается по следующим критериям:• сформированность познавательных универсальных учебных действий:способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еерешения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или)обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели,прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; сформированностьпредметных знаний и способов действий: умение раскрыть• содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии срассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способыдействий;• сформированность регулятивных универсальных учебных действий:умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностьюво времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;• сформированность коммуникативных универсальных учебных действий:умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,аргументированно ответить на вопросы.Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии Гимназии или на гимназической конференции «За страницамишкольных учебников». Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,презентации обучающегося и отзыва руководителя.Предметные результаты освоения ООП COO с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы наприменение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на успешное обучение.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующимнаправлениям функциональной грамотности.Для оценки предметных результатов используются критерии: знание ипонимание, применение, функциональность.Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание ипонимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различныхконтекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурныхзнаний или алгоритмов.Обобщённый критерий «применение» включает:• использование изучаемого материала при решении учебных задач,различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальныхпознавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;



• использование специфических для предмета способов действий и видовдеятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению ипреобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковойдеятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанноеиспользование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебныхпроблем, 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, вреальной жизни.Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником входе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются вприложении к ООП COO.Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предметувключает:• список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно(письменно), практика);• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);• график контрольных мероприятий.Стартовая диагностика проводится администрацией Гимназии с целью оценкиготовности к обучению на уровне среднего общего образования.Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебнойдеятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебныхпредметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы синформацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностикиявляются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализацииучебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей инаправляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочнуюдеятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюпедагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебномупредмету.В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и



письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) сучётом особенностей учебного предмета.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по учебному предмету.
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:
• стартовая диагностика;• оценка уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;• оценка уровня функциональной грамотности;• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника,осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализапосещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическимработником, обучающимся.Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета образовательной организации. Результатывнутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций длятекущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) дляповышения квалификации педагогического работника.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждогополугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточнаяаттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения тематических проверочных работ и может отражаться в электронномдневнике.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации.Оценка результатов освоения Стандарта православного компонентаобщего образования на уровне среднего общего образования осуществляется на основекомплексного подхода к оценке результатов: личностных, метапредметных ипредметных. Предмет итоговой оценки освоения обучающимися Стандартаправославного компонента общего образования на уровне основного общегообразования - достижение предметных и метапредметных результатов.Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по учебнымпредметам православного компонента общего образования на уровне срееднего общегообразования и их аттестация осуществляется по итогам учебного периода (триместра,года). Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования попредметам православного компонента общего образования на уровне основного общегообразования имеют инновационные свободные формы оценки, участие обучающихся всамостоятельной творческой, познавательной, проектной деятельности: различныеконкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-практические конференции, различные



выступления, участие в общешкольных, городских и районных мероприятиях, делахсоциального и миссионерского служения.В итоговой оценке выделяются две составляющие:• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамикуих индивидуальных образовательных достижений;• результаты итоговых работ, характеризующие степень освоения основногосодержания православного компонента общего образования.К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоениипрограмм православного компонента общего образования на уровне среднго общегообразования, подлежащим анализу и качественной оценке (не выражающейся в отметкеили письменной характеристике), относятся ценностные ориентации обучающихся.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы среднего общегообразования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственногоэкзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен -ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план илииндивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательнымпрограммам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итоговогосочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе«зачет/незачет».В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭпроводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результатыГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговойработы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые дляданного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.Форма итоговой работы по предмету устанавливается решениемпедагогического совета по представлению методического объединения учителей.Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служитьписьменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частьюили с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устныеформы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ,свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения)и т.д.



По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программамфиксируется в документе об уровне образования установленного образца - аттестате осреднем общем образовании.
2.24. Выполнение требований Стандарта православного компонента среднегообщего образованияПараллельно с реализпцией ФГОС СОО в гимназии разработана программа пореализации «Стандарта православного компонента начального общего, основногообщего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений РоссийскойФедерации». Эта программа разработана как план действий управляемого,целенаправленного перехода гимназии к получению качественно новых результатовобразования гимназистов в условиях совершенствования духовно-нравственногообразования и воспитания.В процессе освоения ООП СОО, обучающиеся изучают предметытеологического цикла, а также гуманитарные предметы с учетом мировоззренческойпозиции православия, воспитательная система гимназии также направлена наформирование православного мировоззрения. В связи с этим необходимо указатьнекоторые универсалии, категории и качества личности, значимые для духовно-нравственного развития гимназистов:смысл жизни – (в общем смысле) – та или иная система обеспечения иоправдания высших моральных, мировоззренческих, политологических и иныхмотивационных норм жизни и деятельности человека; (в этическом смысле) – жизньради жизни, людей и общества как таковых; (в православном смысле) – духовно-нравственное восхождение и пребывание в деятельной любви к Богу, ближним (себе,семье, обществу, всем людям), природе и миру; ответственность за всех и за все,уподобление Богу, обожение, победа над грехом и смертью, обретение сознательной,целостной, неисчерпаемой, вечной, творческой и деятельной жизни в Боге – Истине иЛюбви; духовность – (в этическом смысле) – устремление человека к тем или инымвысшим ценностям и смыслу – к какому-либо, им предпочтенному, идеалу, стремлениечеловека переделать себя, приблизить себя и свою жизнь к этому идеалу и, тем самым,одухотвориться, внутренне освободиться от обыденности; (в религиозном смысле) –отношение человека с тем или иным объектом (духом) поклонения (Богом), реальносуществующим духовным миром, а также отражение этих отношений в другие сферыобщественной деятельности;нравственность – (в общем смысле) – система правил, норм, оценок, требований,которыми реально руководствуется личность в соответствии со своими внутреннимиустановками, внутренние самопринуждение, самосознание и самовыражение личности,проявляющиеся в ее выборе (принятии, развитии или отвержении) своих мыслей,желаний и поступков, формировании своих привычек, способностей и характера. Вобществе нравственность так или иначе соотносится с моралью, этикой, традициями;любовь – (в обыденном смысле) – чувство, соответствующее отношениямобщности и близости между людьми, основанным на их взаимном влечении; (вправославном смысле) – построение человеком своих отношений с иными, собой,



семьей, обществом, государством, природой и всем миром на основе Промысла Божия,то есть на принципах Божественной Любви; главнейшее свойство личности, данное ейБогом; совесть – (в общем смысле) – способность личности критически оценивать себя,свои мысленные, эмоциональные, физические состояния и действия на соответствиедолжному (долгу); (в православном смысле) - обличающий голос Бога, обобщенная ипринятая внутрь себя (интериоризированная) позиция ближних людей в душе человека,а также закон Христа внутри человека;честность – (в обыденном и этическом смысле) – выполнение принятыхобязательств, субъективная убежденность в своей правоте, искренность перед собой ииными; (в духовном смысле) – стремление к объективности и истине в принятиирешений, выборе своей позиции и цели, в мыслях, делах и общении; (в православномсмысле) – стремление к духовному и нравственному совершенству, отказ от греха,ориентация на позитивные наивысшие духовно-нравственные ценности; стремлениестать соработником Бога (абсолютной Истины и Любви) в Его промыслительныхдействиях истины и любви по отношению к себе, иным, семье, обществу, государству,природе и всему миру;патриотизм – (в общем смысле) – любовь к родине, выражающаяся в готовностичеловека бескорыстно служить ей и защищать от врагов. Одна из наиболее значимыхценностей, связанная с высшим уровнем социального, духовно-нравственного игражданского развития личности; ответственное ясное понимание своих гражданскихобязанностей и их неукоснительное исполнение.Подлинный патриотизм связан не только с любовью к своему отечеству, но и среальной трезвой оценкой жизни народа в нем, а также социального и политическогоустройства, отражающей действительное положение дел, что способствуетформированию чрезвычайно важного, осознанного, активно-деятельного созидательногоотношения к своей Родине.Обязательная (инвариативная) часть православного компонента общегообразования, включена в часть, формируемую участниками образовательного процесса,в качестве учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебныхпредметов, или учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся ипредствлена предметом Основы православной веры. Курс «Логика» изучается в рамкахвнурочной деятельности.В связи с отсутствием комплекта православных учебников, в содержание уроковвключение православной составляющей происходит следующим образом:на уроках русского языка православная составляющая реализуется черезвключение языкового материала духовно-нравственной тематики, использование вкачестве дидактического материала текстов художественной литературы православногомиросозерцания, анализ пословиц и поговорок, обращение к текстам СвященногоПисания, включение сведений из истории языка и изучение церковнославянизмов,изучение этимологии слова;на уроках литературы через включение в биографию, данную в учебниках,дополнительной информации о мировоззрении поэтов и писателей, изучаемыхпроизведений, анализ произведений через призму Божиих заповедей, через работу слексическим значением слов, обращение к текстам Священного Писания, включениесведений из истории языка и изучение церковнославянизмов, изучение этимологии



слова; на уроках иностранного языка через знакомство с культурой и православнымисвятынями стран, перевод и исполнение на английском и китайском языках молитв,тропарей, кондаков;на уроках математикии и информатики через применение авторских текстовыхзадач с православным содержанием и геометрических заданий с использованиемархитектуры храмов Тамбова и области, а также наиболее известных храмов России имира; на уроках естественно-научного цикла через рассмотрения творений, познаниекрасоты и гармонии, целесообразности и разнообразия живой и неживой природы сопорой на святоотеческое учение о Шестидневе, который абсолютно не противоречитсовременной естественно-научной картине мира;на общенаучных предметах (истории обществознании) особое вниманиеуделяется личностям и событиям Русской православной церкви, повлиявшим на ходистории мира и России.Рекомендуемые образовательные модули, представляющие вариативную частьправославного компонента общего образования, являются средством углубления, какобязательных предметов православного компонента общего образования, так иродственных предметов обязательной (инвариативной) части учебного планафедеральных государственных образовательных стандартов для Российской Федерации,национальных образовательных стандартов стран канонического присутствия РусскойПравославной Церкви (основ духовно-нравственной культуры народов России(аналогичных предметов национальных образовательных стандартов), литературы,истории, русского языка, родного языка, музыки, искусства, мировой художественнойкультуры, предметов естественнонаучного цикла и др.). В перечень рекомендуемыхобразовательных модулей входят: Церковная история, История Русской ПравославнойЦеркви, Агиология, Православное богослужение, История церковного искусства,Сравнительное богословие, Нравственное богословие, Основное богословие (дляобязательных предметов православного компонента общего образования); Православиеи литература, Русская Православная Церковь в истории Отечества, Человек в литературеДревней Руси, История русского литературного языка, История славянских языков,Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства и др. (для основных предметовФГОС, национальных образовательных стандартов). Содержание данных модулейреализуется в рамках курсов внеурочной деятельности «Литургика», «Катехизис»,«Библейские истории», «Общая церковная истрия». Реализация данных курсов являетсябазой для поступления выпускников гимназии в семинарию.
3. Содержательный раздел.

3.1. Программы отдельных учебных предметов
Программы по учебным предметам разработаны на основе Федеральныхрабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» набазовом уровне и Примерных рабочих программ на базовом и углублённом уровняхпримерной программы по курсу ОПВ СПК.Программы включают пояснительную записку, содержание обучения,



планируемые результаты.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место вструктуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которыепредлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднегообщего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных ирегулятивных, которые возможно формировать средствами курса с учётомвозрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.Планируемые результаты освоения курса включают личностные,метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общегообразования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.
3.1.1. Программа по учебному предмету «Русский язык»Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне среднего общего образованияразработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка всоздании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной насовременные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:• реализовать в процессе преподавания русского языка современныеподходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в ФГОС COO;• определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС COO;• разработать календарно-тематическое планирование с учётомособенностей конкретного класса.Русский язык - государственный язык Российской Федерации, языкмежнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Какгосударственный язык и язык межнационального общения русский язык являетсясредством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционныхроссийских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви кРодине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уваженияк языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта,способности понимать и уважать мнение других людей.Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, являетсяв образовательной организации не только предметом изучения, но и средствомовладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных,математических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственноевоздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессыформирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации исамоконтроля.



Свободное владение русским языком является основой социализации личности,способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству вповседневной и профессиональной деятельности в условиях многонациональногогосударства.Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общегообразования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основныетеоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения инавыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффективнопользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культурыстаршеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитиекоммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языкуявляется направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствованиекоммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой,социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формированиеготовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной ипрактической деятельности.Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровнеявляются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитиефункциональной (читательской) грамотности обучающихся — способности свободноиспользовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия,трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка науровне среднего общего образования основывается на тех знаниях икомпетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общегообразования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, егоосновных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов(гипертексты, графика, инфографика и другие).В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозныелинии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст»,«Функциональная стилистика. Культура речи».Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурныйуровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднегопрофессионального и высшего образования.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:• осознание и проявление общероссийской гражданственности,патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерациииязыку межнациональногообщения на основерасширенияпредставлений о функциях русского языка в России и мире;• русском языке как духовной, нравственной и культурной ценностимногонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка иистории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российскихдуховно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскомуязыку;



• овладение русским языком как инструментом личностного развитияи формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка вразвитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, дляовладения будущей профессией, самообразования и социализации;• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основеовладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики,формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширениекруга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативньж умений вразных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основенаблюдений за речью;• развитие функциональной грамотности: совершенствование уменийтекстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой),основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разныхформатов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование уменийтрансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию впрактической деятельности;• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилахорфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка;совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, уменийприменять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;• обеспечение поддержки русского языка как языкагосударствообразующего народа, недопущения использования нецензурной лексики ипротиводействия излишнему использованию иностранной лексики".Место учебного предмета «Русский язык» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения русского языка - 136 часов:в 10 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часав неделю).Содержание обучения в 10 классе.Общие сведения о языке.Язык как знаковая система. Основные функции языка.Лингвистика как наука.Язык и культура.Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средствомежнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировыхязыков. Формы существования русского национального языка. Литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apro. Рольлитературного языка в обществе.Язык и речь. Культура речи.Система языка. Культура речи.Система языка, её устройство, функционирование.Культура речи как раздел лингвистики.Языковая норма, её основные признаки и функции.Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные иакцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила



(обзор, общее представление). Стилистические нормы современного русскоголитературного языка (общее представление).Качества хорошей речи.Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов.Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарьпаронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь.Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь.Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь.Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики(повторение, обобщение).Основные нормы современного литературного произношения: произношениебезударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношениенекоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормыударения в современном литературном русском языке.Лексикология и фразеология. Лексические нормы.Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение).Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет,метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы иих употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость.Тавтология. Плеоназм.Функционально-стилистическая окраска слова. Мексика общеупотребительная,разговорная и книжная. Особенности употребления.Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Мексика нейтральная, высокая,сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное,шутливое и другое). Особенности употребления.Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфемика исловообразование как разделы лингвистики (повторение,обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова.Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употреблениясложносокращённых слов (аббревиатур).Морфология. Морфологические нормы.Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение).Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частейречи. Морфологииеские нормы современного русского литературного языка (общеепредставление).
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа,падежа. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степенейсравнения, краткой формы.Основные нормы употребления количественных, порядковых и



собирательных числительных.Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личныхместоимений, возвратного местоимения себя.Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типапобедить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образованиянекоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, формповелительного наклонения.Орфография. Основные правила орфографии.Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы иразделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельныенаписания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правилаграфического сокращения слов.Орфографические правила. Правописание гласных в корне.Употребление разделительных ъ и ь.Правописание приставок. Буквы ы — и после приставок.Правописание суффиксов.Правописание н и ни в словах различных частей речи.Правописание не и ни.Правописание окончаний имён существительных, имёнприлагательныхи глаголов.Слитное, дефисное и раздельное написание слов.Речь. Речевое общение.Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение,обобщение).Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речеваяситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи;условия общения).Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление иподдержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительногоотношения, говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевогоэтикета применительно к различным ситуациям официального/неофициальногообщения, статусу адресанта/адресата и другим.Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации.Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели,особенностей адресата, ситуации общения.Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст,его основные признаки (повторение, обобщение).Логико-смысловые отношения между предложениями в текете (общеепредставление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст,графику, инфографику и другие.План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.Содержание обучения в 11 классе.Общие сведения о языке.



Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи,неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).Язык и речь. Культура речи.Синтаксис. Синтаксические нормы.Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксическийанализ словосочетания и предложения.Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксическийпараллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия,лексический повтор, анафора, эпифора, антитела; риторический вопрос, риторическоевосклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормысогласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд,большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именнымсочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные,оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре иличислительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого сподлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал).Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованнымнесклоняемым существительным.Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого слова.Основные нормы употребления однородных членов предложения.Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.Основныенормы построения сложных предложений.Пунктуация. Основные правила пунктуации.Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационныйанализ предложения.Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них:знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простогопредложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знакипрепинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим исказуемым.Знаки препинания в предложениях с однородными членами.Знаки препинания при обособлении.Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями,междометиями.Знаки препинания в сложном предложении.Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания при передаче чужой речи.Функциональная стилистика. Культура речи.Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма(повторение, обобщение).Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки



разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность,преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические,морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанрыразговорной речи: устный рассказ, беседа, cпop и другие (обзор).Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признакинаучного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические,морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстилинаучного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научнаястатья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад идругие (обзор).Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность,стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенностиофициально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав,приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме идругие (обзор).Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основныепризнаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность.Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля.Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе,интервью (обзор).Язык художественной литературы и его отличие от других функциональныхразновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественнойречи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств,языковых средств других функциональных разновидностей языка.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку науровне среднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности;уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения;взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:• сформированность гражданской позиции обучающегося к а кактивного и ответственного члена российского общества;• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезакона и правопорядка;• принятие традиционных национальных, о б щ е ч е л о в е ч е с к и хгуманистических и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с



ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, написанных нарусском языке;• готовность п р о т и в о с т о я т ь идеологии экстремизма,н а ц и о н а л и з м а , ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,расовым, национальным признакам;• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;• умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;патриотического воспитания:• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;• ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде;• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу;духовно-нравственного воспитания:• осознание духовных ценностей российского народа;• сформированность нравственного сознания, норм этичногоповедения;• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; эстетического воспитания:• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;• убеждённость в значимости для личности и обществаотечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного,в том числесловесного, творчества;• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческихработ по русскому языку;• физического воспитания, формирования культурыздоровьяи эмоционального благополучия: сформированность здорового и безопасного образажизни, ответственногоотношения к своему здоровью;



• потребность. в физическом совершенствовании, з а н я т и я хспортивно-оздоровительной деятельностью;• активное неприятие вредных привычек и и н ы х формпричинения вредафизическому и психическому здоровью;трудового воспитания:• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;• готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельноосуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числек деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;• готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни;экологического воспитания:• сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание• глобального характера экологических проблем;• планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;• расширение опыта деятельности экологической направленности;ценности научного познания:• сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;• совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьучебно- исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку,индивидуально и в rpyппe.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния,видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным всебе; • саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость иадаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целииycпexy, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;



• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать,понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлениикоммуникации;• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты сучётом собственного речевого и читательского опыта.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,рассматривать её всесторонне;• устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов,жанров; • определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения; выявлять закономерности и противоречияязыковыхявлений, данных в наблюдении;• разрабатывать план решения проблемы с учётоманализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;• вносить коррективы в деятельность, оцениватьриски и соответствие результатов целям;• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального ик о м б и н и р о в а н н о г о взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку;• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем сучётомсобственного речевого и читательского опыта.У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, втом числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью иготовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применению различных методов познания;• владеть разными видами деятельности по получению новогознания, в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию иприменению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных исоциальных проектов;• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числелингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями иметодами;• ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и разнообразных жизненных ситуациях;• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, 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 новыхусловиях;давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;• уметь переносить знанияв практическую областьжизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — впрофессиональную среду;• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативныеспособы решения проблем.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией 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 информациии её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации (презентация, таблица, схема и другие);• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;• использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий при решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовым и этических норм, норм информационной безопасности;• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;• владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог;• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагатьсвоё мнение, строить высказывание.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;• расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, братьответственностьза результаты выбора;



• оценивать приобретённый опыт;• стремиться к формированиюи проявлению широкойэрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный икультурный 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 совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по ихснижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;• принимать мотивы и аргументы другихлюдей при анализерезультатовдеятельности;• признавать своё право и право других на ошибку;• развивать способность видеть мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной деятельности:• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов• и возможностей каждого члена коллектива;• принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по их достижению: составлять план действий, распределятьроли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участникакоманды в общий результат по разработанным критериям;• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности ивоображение, быть инициативным.К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функцияхязыка; о лингвистике как науке.Осознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику,отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности вхудожественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексическихединиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических идругих); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории икультуры народа (в рамках изученного).Понимать и уметь комментировать функции русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общениянародов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ«О государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от



25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской Федерации›)Различать формы существования русского языка (литературный язык,просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, apгo), знать ихарактеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать этизнания в речевой практике.Язык и речь. Культура речи.Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицыуровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковойсистемы.Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспектыкультуры речи, приводить соответствующие примеры.Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативнойцелесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствиянормам современного русского литературного языка.Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать словарирусского языка в учебной деятельности.Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.Выполнять фонетический анализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.Анализировать и характеризовать особенности произношения безударныхгласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматическихформ иноязычных слов.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числесобственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических нормсовременного русского литературного языка.Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормысовременного русского литературного языка.Использовать орфоэпический словарь.Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Выполнять лексическийанализ слова.Определять изобразительно-выразительные средства лексики.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные)с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературногоязыка. Соблюдать лексические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместностииспользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики.Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарьиностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнятьморфемный и словообразовательный анализ слова.Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числесобственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов(аббревиатур).Использовать словообразовательный словарь.



Морфология. Морфологические нормы.Выполнять морфологииеский анализ слова.Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) сточки зрения соблюдения морфологических норм современногорусскоголитературного языка.Соблюдать морфологические нормы.Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаевупотребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных,местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.Орфография. Основные правила орфографии.Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.Выполнять орфографический анализ слова.Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точкизрения соблюдения орфографических правил современного русского литературногоязыка (в рамках изученного).Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь.Речь. Речевое общение.Создавать устные монологические и диалогические высказывания различныхтипов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объёмдиалогического высказывания — не менее 7-8 реплик).Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат,исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использоватьобразовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы длярешения учебных задач.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения—не менее 150 слов).Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии скоммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработкипрочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику идругие (объём текста для чтения — 450-500 слов; объём прослушанного илипрочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациямо ф и ц и а л ь н о г о /неофициального общения, статусу адресанта/адресата идругих; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной,учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении,интернет-коммуникации.Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русскоголитературного языка.Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместногоивыразительного словоупотребления.Текст. Информационно-смысловая переработка текста.



Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видахпредставленной в нём информации в речевой практике.Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную,явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и(или) на слух.Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте.Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научногоо, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения— не менее 150 слов).Использовать р а з л и ч н ы е в и д ы аудирования и чтения всоответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловойпереработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику,инфографику и другие (объём текста для чтения — 450-500 слов; объёмпрослушанного 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 следующиепредметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры всовременном обществе.Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность)употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевогоэтикета, этических норм в речевом общении и других.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложногопредложения.Определять изобразительно-выразительные средства с и н т а к с и с арусскогоязыка (в рамках изученного).Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зренияосновных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребленияпадежнойи предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребленияоднородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамкахизученного).Соблюдать синтаксические нормы.Использовать словари грамматических трудностей, справочники.Пунктуация. Основные правила пунктуации.Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.Выполнятьпунктуационный анализ предложения.Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюденияпунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках



изученного).Соблюдать правила пунктуации.Использовать справочники по пунктуации.Функциональная стилистика. Культура речи.Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.Иметь представление об основных признаках разговорной речи,функциональных стилей (научного, публицистического официально-делового),языка художественной литературы.Распознавать, анализировать икомментировать тексты различных функциональных разновидностейязыка (разговорная речь, научный, публицистический иофициально-деловой стили, язык художественной литературы).Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разныхжанров научного, публицистического, официально-деловогостилей (объём сочинения — не менее 150 слов).Применять знанияо функциональных разновидностях языка вречевой практике.
3.1.2. Программа по учебному предмету «Литература» (базовый/углубленныйуровни)

Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощиучителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательнойчасти ООП COO.Программа по литературе позволит учителю:
 реализовать в процессе преподавания литературы современныеподходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, сформулированных в ФГОС COO;
 определить обязательную (инвариантную) часть содержания политературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения исодержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС COO,федеральной программой воспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературепредставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровнесреднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены погодам обучения.Литература способствует формированию духовного облика инравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, встановлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенностилитературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведенияявляются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, абогатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных



образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей иприобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так иобщечеловеческим.Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляютчтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежнойлитературы второй половины XIX — начала XXI века с целью формирования целостноговосприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать иинтерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, ихлитературным развитием, жизненными читательским опытом.Литературное образование на уровне среднего общего образованияпреемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общегообразования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком иучебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», чтоспособствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественноговкуса и эстетического отношения к окружающему миру.В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературногопроцесса второй половины XIX — начала XXI века и представлены разделы,касающиеся отечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждоймонографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят всформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям,лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительногоотношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности наоснове высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения клитературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей междуязыковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитиемличности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств иустойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскомулитературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры,базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературепроблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языкахудожественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речиобучающихся на примере лучших литературных образцов.Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решенииучебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования исформулированных в ФГОС COO.Задачи, связанные с формированием чувства причастности котечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений,включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностногоотношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщениистаршеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второйполовины XIX — начала XXI века, воспитании уважения к отечественнойклассической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении входе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных,



философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций иценностей.Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтениюкак средствупознания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним,приобщением к российскому литературному наследию и через него — ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры,ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественныхпроизведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведенийрусской, мировой классической и современной литературы, в том числе литературнародов России, а также на формирование потребности в досуговом чтениииумение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать вовнеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе,чтению, образованию, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладениемсовременными читательскими практиками, к у л ь т у р о й восприятия и пониманиялитературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены наразвитие умений анализа и интерпретации литературного произведения какхудожественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурногоконтекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературныхзнаний и представления об историко- литературном процессе. Кроме того, эти задачисвязаны с развитием представления о специфике литературы как вида искусства иумением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их схудожественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлениемвзаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, атакже образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественнойкартины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетическихвозможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшейжизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладениеразными способами информационной переработки текстов с использованием важнейшихлитературных ресурсов, в том числе в информационно- телекоммуникационной сети«Интернет».Место учебного предмета «Литература» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения литературы на базовомуровне - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3часа в неделю).Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы на углубленномуровне - 340 часа: в 10 классе — 170 часа (5 часа в неделю), в 11 классе — 170 часа (5часа в неделю).Содержание обучения в 10 классе (базовый уровень).Литература второй половины XIX века.А.Н. Островский. Драма «Гроза».И.А. Гончаров. Роман «Обломов».И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,



«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...»,«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К.Б.»(«Я встретил вас — и всё былое...») и другие.Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...»,«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай намговоритизменчивая мода...») и другие. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Одним толчком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро,радость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад.Лежали...» и другие.М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менеедвух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Описьградоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие.Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие.А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент»,«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. Пьеса «Вишнёвый сад».Литературная критика второй половины XIX века.Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такоеобломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей повыбору в соответствии с изучаемым художественным произведением).Литература народов России.Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К.Хетагурова и других.Зарубежная литература.Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения повыбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большиенадежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворенийодного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера идругие. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одногопроизведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г.Ибсена «Кукольный дом» и другие.Содержание обучения в 10 классе (углубленный уровень).Литература второй половины XIX векаА. Н. Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди—сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору).И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки (одно произведение повыбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и др.И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение повыбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» идр. Статья «Гамлет и Дон Кихот».



Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Silentium!»,«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мылюбим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Явстретил вас— и всё былое...»),«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа— сфинкс. Итем она верней...», «Этибедные селенья…», «Овещая душа моя!..», «День и ночь» и др.Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка»,«Яне люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобойбестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчиваямода...»), «ОМуза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «ПамятиДобролюбова», «Пророк» и др. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».А. А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчкомсогнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…»,«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ятебеничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беденнаш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и др.А. К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средьшумного бала, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двухстанов не боец, но только гость случайный…» и др. Н. Г. Чернышевский. Роман «Чтоделать?» (главы по выбору). Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», «Русский человек на rendez-vous.Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася».Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (однопроизведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сон смешного человека»,«Идиот», «Подросток» и др. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы,повести и романы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из цикла«Севастопольские рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и др.М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менеечетырёх глав по выбору). Например, главы «Окорени происхождения глуповцев», «Описьградоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трёхпо выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист»,«Коняга» и др.Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору).Например, «Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди МакбетМценского уезда» и др.А. П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент»,«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Олюбви»,«Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином» и др. Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно произведение по выбору).Литературная критика второй половины XIX векаСтатьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такоеобломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров», «Мотивы русской драмы», А. В. Дружинина«” Обломов”. Роман И. А. Гончарова», А. А. Григорьева «После «Грозы» Островского»,Н. Н. Страхова «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трёх статей по выбору всоответствии с изучаемым художественным произведением).Литература народов РоссииСтихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например,



стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др.).Зарубежная литература Зарубежная проза второй половины XIX века (не менееодного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «ДэвидКопперфилд», «Большие надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество»,Г. де Мопассана «Милый друг» и др.Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворенийодного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера,П. Верлена, Э. Верхарна и др. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (неменее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходомсолнца», «Одинокие», Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др.Содержание обучения в 11 классе (базовый уровень)Литература конца XIX — начала XX века.А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например,«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие.Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору).Например,«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие.М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например,«СтарухаИзергиль», «Макар Чудра», «Коновалов» и другие. Пьеса «На дне».Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одногопоэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С.Гумилёва и другие.Литература XX века.И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки»,«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие.А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт,грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Одоблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумножить...» и другие. Поэма «Двенадцать».В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вымогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. Поэма «Облако в штанах».С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты,Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Каяалова», «Спит ковыль. Равнинадорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последнийпоэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие.О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие пapyca...», «За гремучую доблесть грядущих веков...»,«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие.М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моимстихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...»,«Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска породине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (изцикла «Стихи о Москве») и другие.А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песняпоследней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по



аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...»,«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием».М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы).М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман повыбору).А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие.А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Всясуть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезлигуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» идругие. Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее
чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»;
Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская
баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значится», «Завтрабыла война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л.Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красноевино победы», «Шопен, соната номер два» и другие. А.А. Фадеев «Молодая гвардия».Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одномустихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова,Б.А. Слуцкого и других.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение повыбору). Например, В.С. Розов «Вечно живые» и другие.Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль.Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...»,«Снег идёт», «Любить иньж — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво...»,«Ночь», «Гамлет», «3имняя ночь» и другие.А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича»,«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги).В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например,«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие.В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие.Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звездаполей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия...»,«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие.И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Насмерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, нипогоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входилвместо дикого зверя в клетку...» и другие.Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (поодному 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 yrop» и другие);Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро изЧегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков(рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О.Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (роман «Санька»и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В.Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т.Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «Записьмом»и другие) и другие.Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одномупроизведению 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 XX — начала XXI века. Пьесы (произведениеодного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как ясъел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.Литература народов России.Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору).Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синийветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М.Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других.Зарубежная литература.Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору).Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю«Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Да. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «Назападном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивныйновый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других.Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиотаи другие.Зарубежная драматургия XX Reкa (не менее одного произведения повыбору). 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.Содержание обучения в 11 классе (углубленный уровень)Литература конца XIX— начала ХХ века А. И. Куприн. Рассказы и повести (двапроизведения по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др.Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например,«Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др.М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору).Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др.Пьеса «На дне».Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двухпоэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта,



А. Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В. В. Хлебникова и др.Литература ХХ векаИ. А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например,«Аленушка», «Вечер», «Дурман», «Ицветы, и шмели, и трава, и колосья…», «Уптицыесть гнездо, у зверя есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например,«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско»,«Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и др. Книга очерков «Окаянныедни» (фрагменты).А. А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Незнакомка»,«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, груститлениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Одоблестях, оподвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…»,«Девушка пела в церковном хоре…», «Вресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я —Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моём пути…»,«Она пришла с мороза…», «Рождённые в года глухие…», «Пушкинскому Дому»,«Скифы» и др. Поэма «Двенадцать».Н. С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестоечувство», «Андрей Рублев» и др.В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Авымогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа»,«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и др.Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое вступление в поэму».С. А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты,Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнинадорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Япоследнийпоэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не бродить,не мять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила рощазолотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Окрасном вечере задумалась дорога…»,«Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Яиду долиной. На затылке кепи...»,«До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др. Поэма «Чёрный человек».О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…», «Notre Dame», «Айя-София»,«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда струя из бутылки текла…», «Яне слыхалрассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современник…», «Як губамподношу эту зелень…» и др.М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моимстихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска породине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имятвоё— птица в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж сколько их упало в этубездну…», «Расстояние: вёрсты, мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов— каксемь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и др. Очерк «Мой Пушкин».



А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песняпоследней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил поаллеям…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...»,«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером»,«Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, предано, продано…»,«Янаучилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как вдова...», «Перед веснойбывают дни такие...», «Мне ни к чему одические рати…», «Творчество», «Муза» («Когдая ночью жду её прихода…») и др. Поэма «Реквием».Е. И. Замятин. Роман «Мы».М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору).Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина»,«Дар» и др.М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман повыбору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказыиз книги «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др.А. П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например,«Впрекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань»,«Сокровенный человек» и др.А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Всясуть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезлигуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...»,«О сущем», «В тот день, когда окончилась война…», «Я убит подо Ржевом», «ПамятиГагарина» и др. Поэма «По праву памяти».Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чемтрёх писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»,«Звездопад»; Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников»,«Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «Азори здесь тихие», «Всписках не значился»,«Завтра была война», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Этомы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «Вокопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два», А. А. Фадеев «Молодаягвардия» и др.Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одномустихотворению не менее чем трёх поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б.А. Слуцкого и др.Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение повыбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др.Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например,«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочетсядойти…», «Снег идет», «Любить иных— тяжелый крест...», «Быть знаменитымнекрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я,что так бывает…», «Никого не будет в доме...», «Август» и др. Роман «Доктор Живаго»(избранные главы).А. В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын»,«Утиная охота» и др.



А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «АрхипелагГУЛАГ» (фрагменты книги); произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух).В. М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх произведений по выбору).Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки»,«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др.В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору).Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др.Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звездаполей», «Тихая моя родина!..», «Вгорнице моей светло…», «Привет, Россия…»,«Русский огонёк», «Ябуду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня»,«Восеннем лесу», «Вминуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь народине», «Утро» и др.И. А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Насмерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, нипогоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Явходилвместо дикого зверя в клетку…», «Ивечный бой…», «Япамятник себе воздвиг иной…»,«Мои слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…»,«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и др.В. С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня оЗемле», «Он не вернулся из боя», «Мы вращаем Землю», «Яне люблю», «Братскиемогилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», «Песня о звёздах» и др.Проза второй половины XX— начала XXI века. Рассказы, повести, романы (поодному произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов «Братья и сёстры» (фрагменты из романа); повесть «Пелагея» и др.); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В.П. Астафьев (повествование в рассказах «Царь-рыба» и др.); В. И. Белов (рассказы «Народине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); А. Г. Битов (цикл рассказов«Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную погоду» и др.); А. Н. Варламов(повести «Гора», «Рождение» и др.); Г. Н. Владимов (повесть «Верный Руслан»); В.С. Гроссман (роман «Жизнь и судьба» (фрагменты); С. Д. Довлатов (повесть«Заповедник» и др.); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема»(фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. С. Маканин(рассказ «Кавказский пленный»); В. О. Пелевин (повесть «Омон Ра», роман «Жизньнасекомых» и др.); З. Прилепин (романы «Санькя», «Обитель» (фрагменты) и др.); В.А. Солоухин (повесть «Капля росы», произведения из цикла «Камешки на ладони»); А.Н. и Б. Н. Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается всубботу и др.); В. Ф. Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб длясобаки», «Пара гнедых» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен»,«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы»,например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом», «На представку») и др.Поэзия второй половины XX— начала XXI века. Стихотворения и поэмы (поодному произведению не менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, О. А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Д. А. Пригова, Р. И. Рождественского, О. А. Седаковой, В. Н. Соколова,



А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.Драматургия второй половины ХХ— начала XXI века. Пьесы (произведениеодного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»,«Жестокие игры»; А. М. Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса», В. С. Розов «Гнездоглухаря»; М. М. Рощин «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и др.Литература народов России Рассказы, повести, стихотворения (не менее двухпроизведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня», роман «Сонв начале тумана»; повести Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало менясолнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.Зарубежная литература Зарубежная проза XX века (не менее двух произведенийпо выбору). Например, произведения Г. Бёлля «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери «451градус по Фаренгейту»; У. Голдинга «Повелитель мух»; А. Камю «Посторонний»;Ф. Кафки «Превращение»; Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»; У. С. Моэма «Театр»;Д. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»;Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; У. Старка «Пусть танцуют белые медведи»;Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «Одивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старики море», «Прощай, оружие»; А. Франк «Дневник Анны Франк»; У. Эко «Имя Розы» и др.Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх стихотворений одного из поэтов повыбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P. M. Рильке, Т.С. Элиота и др.Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору).Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети», Ф. Дюрренмата «Визит старойдамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли «Визитинспектора», О. Уайльда «Идеальный муж», Т. Уильямса «Трамвай «Желание»», Б. Шоу«Пигмалион» и др.Планируемые результаты освоения программы по литературе науровне среднего общего образования.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровнесреднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности,уважения к памяти защитников Отечестваи подвигам Героев Отечества, закону иправопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям многонационального народаРоссийской Федерации, природе и окружающей среде.В результате изучения литературы на уровне среднего общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:гражданского воспитания:
 сформированность гражданской п о з и ц и и обучающегося какактивного и ответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение



закона и правопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении сжизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамкахшкольного литературного образования, в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношескихорганизациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной деятельности;патриотического воспитания:
 осознание р о с с и й с к о й г р а ж д а н с к о й и д е н т и ч н о с т и вп о л и к у л ь т у р н о м и многоконфессиональном обществе, проявление интереса кпознанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края,народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, атакже литератур народов России;
 ценностное о т н о ш е н и е к г о с у д а р с т в е н н ы м с и м в о л а м ,и с т о р и ч е с к о м у и природному наследию, памятникам, традициям народовРоссии, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы.духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа; сформированностьнравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную влитературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступкиперсонажей художественной литературы;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народовРоссии, в том числе с опорой на литературные произведения;эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействиеискусства, в том числе литературы;
 убеждённость в значимости для личности и обществаотечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и устногонародного творчества;



 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческихработ по литературе;
 физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения ипоступков литературных героев;трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в томчисле при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомстваспрофессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;
 готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность в процессе литературного образования;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;
 готовность и способность к образованию и самообразованию, кпродуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни;экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально- экономических пр.оцессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем, представленных вхудожественной литературе;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыталитературных героев;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в томчисле показанных в литературных произведениях; умение прогнозироватьнеблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности, в томчисле представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературнародов России;ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и



самостоятельно прочитанные литературные произведения;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную исследовательскую деятельность индивидуально и в rpyппe, в том числе налитературные темы.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования, в том числе литературного образования, уобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целииуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
 других, учитывать его при осуществлении коммуникации,способностьк сочувствию и сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность в ы с т р а и в а т ьотношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты,учитывая собственный читательский опыт.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,заложенную в художественном произведении, рассматривать её всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнениялитературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации иобобщения литературных фактов;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, втом числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов политературе;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с



опорой на собственный читательский опыт.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностипознания;
 на основе литературного материала, навыками разрешения проблем сопорой на художественные произведения; способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применениюразличных методов овладение видами деятельности для получения нового знания политературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
 формирование научного типа мышления, владение научнойтерминологией, ключевыми понятиями иметодами современного литературоведения;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачупри изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в томчисле читательский;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;
 уметь переносить знания, в том числе полученные в результатечтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками получения литературной и другой информациииз источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм
 представления при изучении той или иной темы по литературе;
 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад,реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории,выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
 оценивать достоверность, легитимность литературной и другойинформации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологийрешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;
 соблюдением требований техники безопасности, гигиены, эргономики,



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другойинформации, информационной безопасности личности.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на урокелитературы и во внеурочной деятельности по предмету;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;
 владеть различными с п о с о б а м и о б щ е н и я и взаимодействия впарной и групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог,уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературногопроизведения свою точку зрения с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизациикак части регулятивных универсальных учебных действий:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучениилитературы с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственныхвозможностейи предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым вхудожественной литературе;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений сопорой на читательский опыт;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;
 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных
 областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышатьсвой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии;
 для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь напримеры из художественных произведений;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности,в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждениялитературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;
 признавать своё право и право других на ошибки в дискуссияхна литературные темы;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека,используя знания по литературе.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы на уроке и во внеурочной деятельности по литературе;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий, распределятьроли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на урокахлитературы и во внеурочной деятельности по предмету;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оцениватьидеис позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различныхситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровнесреднего общего образования обеспечивают:
 осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской имировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе какнеотъемлемой части культуры;
 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур; приобщение к отечественному литературномунаследию и через него — к традиционным ценностям и сокровищам мировойкультуры;
 знние содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народовРоссии: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; романИ.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева,А.А. Фета, стихотворения ипоэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского«Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; однопроизведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад»А.П. Чехова; рассказыи пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна;



стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако вштанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А.Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер иМаргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; однопроизведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака,повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературывторой половины XX — XXI века: не менеедвух прозаиков по выбору (в том числеФ.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д.Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина идругих); 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 издраматургов по выбору (в том чиспе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова идругих); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы иповестиЧ. 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 народовРоссии (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова идругих);
 сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественныхпроизведений, выявлять их связь с современностью;
 способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии налитературные темы;
 осознание художественной картины жизни, созданной авторомвлитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания;
 сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10произведений и (или) фрагментов в каждом классе;
 владение умениями анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных внём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико- литературныхтерминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общегообразования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное втворчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысели еговоплощение; 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 ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературнаякритика;
 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературыи сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и другие);
 сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав художественной литературе и умение применять их в речевой практике;
 владение современными читательскими практиками, культурой восприятияи понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов,а также написания отзывови сочинений различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владениеумением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания сучётом норм русского литературного языка;
 умение работать с разными информационными источниками, в том числевмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек иэлектронных библиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10класса обеспечивают (базовый уровень):
 осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);
 понимание взаимосвязей между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысленияпроизведений литературной классики и собственного интеллектуально- нравственногороста;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умениевнимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественныйтекст;
 знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской изарубежной классической литературы, а также литератур народов России (втораяполовина XIX века);
 сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временемнаписания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческоеи общечеловеческое содержание литературных произведений;



 способность выявлять в произведениях художественной литературы XIXвека образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать вдискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменнойречи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежнойлитературы;
 осмысление художественной картины жизни, созданной авторомвлитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться напрочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления;
 сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и(или) фрагментов;
 овладение умениями анализа и интерпретации художественныхпроизведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначностизаложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основногообщего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное втворчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысели еговоплощение; 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» влитературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественныйперевод; литературная критика;
 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературыи сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и другие);
 сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русскогоязыка в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевойпрактике; владение умением анализировать единицы различных языковых уровней ивыявлять их роль в произведении;
 овладение современными читательскими практиками, культурой восприятияи понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования,прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочиненийразличных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русскоголитературного языка;
 умение работать с разными информационными источниками, в том числе
 в медиапространстве использовать ресурсы традиционных



библиотек и электронных библиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10класса обеспечивают (углубленный уровень):1) Осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведенийрусской и зарубежной литературной классики, и собственного интеллектуально-нравственного роста;3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познанияотечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умениевнимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные,публицистические и литературно-критические тексты;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской изарубежной классической литературы, а также литератур народов России (втораяполовина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния наформирование национальной и мировой литературы;5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временемнаписания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческоеи общечеловеческое содержание литературных произведений;6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второйполовины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать вдискуссии на литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи впроцессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежнойлитературы;7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором влитературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное,выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательские впечатленияи аргументировать своё мнение;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов;9) овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведенияв единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности, заложенных в нём смыслови наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий (в дополнение к изученным в основной школе);10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература;



историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм;литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика;авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль,стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» влитературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественныйперевод; литературная критика;11) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и других видов искусств;12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы исравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика,живопись, театр, кино, музыка и др.);13) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функциии об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы и умение применять их в речевой практике; владениеумением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять ихсмыслообразующую роль в произведении;14) сформированность представлений о стилях художественной литературыразных эпох, об индивидуальном авторском стиле;15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия ипонимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного, ведение 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 письменныевысказывания с учётом норм русского литературного языка;16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приёмами цитирования и редактирования текстов;17) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении; умение создавать собственные литературно-критическиепроизведения на основе прочитанных художественных текстов;18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе вмедиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронныхбиблиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11класса обеспечивают (базовый уровень):
 осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознаниеисторической преемственности поколений; включение в культурно-языковоепространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную



литературу конца XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры;раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;
 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведенийрусской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственногоинтеллектуально-нравственного роста;
 приобщение к российскому литературному наследию и через него —ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; пониманиероли и места русской литературы в мировом культурном процессе;
 знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской,зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) исовременной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влиянияна формирование национальной и мировой литературы;
 сформированность умений определять и учитывать историко-культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов,выявлять связь литературных произведений конца XIX—XXI века со временемнаписания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевыепроблемы русской литературы;
 способность выявлять в произведениях художественной литературы образы,темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутыхаргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии налитературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессечтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы;
 самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданнойавтором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и(или) фрагментов;
 овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретациихудожественных произведений в единстве формы и содержания (с учётомнеоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое инациональное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и еговоплощение; 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 ивзаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная



критика;
 умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видахискусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);
 сформированность представлений о литературном произведении какявлении словесного искусства, о языке художественной литературы в егоэстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языкав произведениях художественной литературы и умение применять их в речевойпрактике;
 овладение современными читательскими практиками, культурой восприятияи понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования,прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов ввиде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочиненийразличных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать исовершенствовать собственные письменные высказывание с учётом норм русскоголитературного языка;
 умение самостоятельно работать с разными информационнымиисточниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных систем.Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11класса обеспечивают (углубленный уровень):1) Осознание причастности к отечественным традициям и историческойпреемственности поколений на основе установления связей литературы с фактамисоциальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развитиястраны в конкретную историческую эпоху (конец XIX — начало XXI века); включение вкультурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотноситьхудожественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрыватьроль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностногоотношения к литературе как неотъемлемой части культуры;2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведенийрусской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценкасобственного интеллектуально-нравственного уровня;3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — ктрадиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; пониманиероли и места русской литературы в мировом культурном процессе;4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской,зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России (конецXIX— начало XXI века), их историко-культурного и нравственноценностного влиянияна формирование национальной и мировой литературы;5) сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализахудожественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX—начала XXI века со временем написания, с современностью и традицией; выявлятьсквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;



6) способность самостоятельно выявлять в произведениях художественнойлитературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним вразвёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие вдискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью впроцессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежнойлитературы;7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданнойавтором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностноговосприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться напрочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать собственные читательскиевпечатления и аргументировать своё мнение;8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальныхособенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и(или) фрагментов;9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретациихудожественного произведения в единстве формы и содержания (с учётомнеоднозначности, заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) сиспользованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение кизученным в основной школе);10) владение комплексным филологическим анализом художественного текста;осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе:конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература;историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм,модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературныйманифест; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика ипроблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь;стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая,силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечныеобразы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература;взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературная критика;11) понимание и осмысленное использование терминологического аппаратасовременного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения,киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественнойлитературы и литературной критики;12) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежнойлитературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видахискусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.);13) сформированность представлений о литературном произведении как явлениисловесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функциии об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведенияххудожественной литературы; умение применять их в речевой практике; умениеанализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль;



14) сформированность представлений о стилях художественной литературыразных эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальномавторском стиле;15) владение современными читательскими практиками, культурой восприятияи понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкованияпрочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов,докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (неменее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственныеписьменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;16) владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельностиисторико- и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов;различными приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов;17) сформированность представлений об основных направлениях литературнойкритики, о современных подходах к анализу художественного текста влитературоведении; умение создавать собственные литературно-критическиепроизведения на основе прочитанных художественных текстов;18) умение самостоятельно работать с разными информационнымиисточниками, в том числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование,презентация информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотеки электронных библиотечных систем.
3.1.3. Программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (базовыйуровень)

Пояснительная записка.Программа по английскому языку разработана с целью оказания методическойпомощи учителю английского языка в создании рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активныеметодики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализацииобязательной части ООП COO.Программа по английскому языку дает представление о целях, общей стратегииобучения, воспитания и развития, обучающихся средствами английского языка,устанавливает обязательное предметное содержание, предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.Место английского языка в системе основного общего образованияопределяется важностью в системе общего среднего образования и воспитаниясовременного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира.Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативнойкультуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного имежкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию,воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств иэмоций. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимисяпри изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательногопроцесса при изучении других предметных областей, становятся значимыми дляформирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированына формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения.



В настоящее время происходит трансформация взглядов на владениеиностранным языком, связанная с усилением общественных запросов наквалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться кизменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владениеиностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международнымнаучным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования исамообразования. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областейспособствует развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыковэлементарного профессионального общения. Владение иностранным языкомрассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха в будущейпрофессии. Поэтому иностранный язык можно считать универсальным предметом,который привлекает внимание современного старшеклассника независимо отвыбранных им профильных предметов (математика, история, физика и др.).Таким образом владение иностранным языком становится одним из важнейшихсредств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельностивыпускника средней общеобразовательной школы.Цели иноязычного образования более сложные по структуре,формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях исоответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах. Иностранный язык признается не только средством общения, но и ценнымресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе впрофессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использованияинформации в познавательных целях; одним из средств воспитания качествгражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления квзаимопониманию между людьми разных стран и народов.На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовыйуровень владения английским языком) на старшей ступени общего образованияпровозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенцииобучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких еёсоставляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная иметапредметная компетенции:речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёхосновных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменнойречи); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими,грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения; освоение знаний оязыковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном ианглийском языках;социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре,традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающихопыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на старшей ступениобщего образования; формирование умения представлять свою страну, её культуру вусловиях межкультурного общения;компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче



информации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция —развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельностьпо овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательныеинтересы в других областях знания.Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебномплане Общее число часов, рекомендованных для изучения английского языка набазовом уровне - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102часа (3 часа в неделю).Содержание обучения в 10 классе (базовый уровень)Коммуникативные уменияРазвитие умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка сзарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права иобязанности старшеклассника.Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможностипродолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выборрабочей специальности, подработка для школьника). Роль иностранного языка в планахна будущее.Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр,музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжнаямода. Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия.Условия проживания в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средствасвязи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры).Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы; системаобразования, достопримечательности, культурные особенности(национальные и популярные праздники, знаменательныедаты, традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вкладв науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты,художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и т. дГоворениеРазвитие 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 видыдиалогов):диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражатьблагодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагироватьна поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/непринимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своегорешения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение; давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение,удивление, радость, огорчение и т. д.).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации,фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашиваясобеседника.Объём диалога — 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных в основной школе:
 создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
 повествование/сообщение;
 рассуждение;
 пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
 устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации,фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.Объём монологического высказывания — до 14 фраз.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 иконтекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагаетумение определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемомна слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозироватьсодержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации предполагает умение выделять данную информацию, представленную вэксплицитной (явной) форме,в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения,рассказ, сообщение информационного характера, объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2,5 минуты.Смысловое чтениеРазвитие сформированных в основной школе умений читать про себя ипонимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные текстыразных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманиемсодержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи. В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полнои точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из



художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения — 500—700 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных восновной школе:
 заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;
 написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
 написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка,объём сообщения — до 130 слов;
 создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и т.д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/илипрочитанного/прослушанного текста с опорой на образец. Объём письменноговысказывания — до 150 слов;
 заполнение таблицы: краткая фиксация содержания,прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;
 письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, втом числе в форме презентации, объём — до 150 слов.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, втом числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объёмтекста для чтения вслух — до 140 слов.Орфография ипунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания вписьменных высказываниях:запятой при перечислении, обращении ипри выделении вводных слов; апострофа;точки, вопросительного, восклицательного знака вконце предложения, отсутствиеточки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи всоответствии снормамиизучаемого языка: использование запятой/ двоеточия после слов автора перед прямойречью, заключение прямой речи вкавычки.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера всоответствии снормами речевого этикета, принятыми встране/странах



изучаемого языка: постановка запятой после обращения изавершающей фразы; точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речиРаспознавание взвучащем иписьменном тексте иупотребление вустнойиписьменной речи лексических единиц (слов, втом числе многозначных; фразовыхглаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающихситуации общения врамках тематического содержания речи 10 класса, ссоблюдениемсуществующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости. Объём— 1300лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 лексическихединиц, изученных ранее) и1400 лексических единиц для рецептивного усвоения(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- исуффикса -ise/-ize;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-,non- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/imисуффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty,-th;б) словосложение:образование сложных существительных путём соединения основсуществительных (football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного с основой существительного (blackboard);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных с предлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking);в) конверсия:образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run— a run);образование имён существительных от имён прилагательных (rich people — therich); образование глаголов от имён существительных (a hand — to hand);образование глаголов от имён прилагательных (cool — to cool).Имена прилагательные на -ed и -ing (excited — exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения иаббревиатуры.



Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи изученных морфологических форм и синтаксическихконструкций английского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме).Нераспространённые ираспространённые простые предложения, втом числеснесколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке (We moved to anew house last year.).Предложения сначальным It.Предложения сначальным There + to be.Предложения сглагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel (He looks/seems/ feels happy.).Предложения cо сложным дополнением— Complex Object (Iwant you to help me.I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair.).Сложносочинённые предложения ссочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения ссоюзами исоюзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения ссоюзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения сглаголами визъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) ис глаголами всослагательном наклонении (Conditional II).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы вPresent/ Past/Future Simple Tense;Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect ContinuousTense). Повествовательные, вопросительные ипобудительные предложения вкосвеннойречи внастоящем ипрошедшем времени; согласование времён врамках сложногопредложения.Модальные глаголы вкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени.Предложения сконструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor.Предложения сI wish …Конструкции сглаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении tostop doing smth иto stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth. Конструкция used to + инфинитивглагола.Конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,



атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),иего согласование со сказуемым.Глаголы (правильные инеправильные) ввидовременных формахдействительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense;Present/Past Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense;Future-in-the-Past Tense) инаиболее употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense иPresent ContinuousTense для выражения будущего действия.Модальные глаголы иих эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола— инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II); причастия вфункции определения (Participle I— a playing child, ParticipleII— a written text).Определённый, неопределённый инулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные инаречия вположительной, сравнительнойипревосходной степенях, образованных по правилу, иисключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение— размер—возраст— цвет— происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения вименительном иобъектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе вабсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения иих производные;отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные ипорядковые числительные. Предлоги места, времени,направления; предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге.Социокультурные знания иуменияОсуществление межличностного имежкультурного общения сиспользованиемзнаний онационально-культурных особенностях своей страны истраны/странизучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета ванглоязычной среде врамках тематического содержания 10 класса.Знание ииспользование вустной иписьменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики иреалий родной страны истраны/стран изучаемогоязыка при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницыистории, национальные ипопулярные праздники, проведение досуга, этикетныеособенности общения, традиции вкулинарии ит. д.Владение основными сведениями осоциокультурном портрете икультурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий вситуациях официального инеофициальногообщения врамках тематического содержания речи ииспользование лексико-



грамматических средств сих учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину истрану/страныизучаемого языка (культурные явления исобытия; достопримечательности;выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,композиторы, музыканты, спортсмены, актёры ит. д.).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими вслучае сбоякоммуникации, атакже вусловиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорениииписьме— описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковуюиконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения втексте запрашиваемой информации.Содержание обучения в 11 классе (базовый уровень)Коммуникативные уменияСовершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями изнакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек.Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежнымисверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка квыпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональнойдеятельности в современном мире.Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участиемолодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь идружба. Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт,спортивные соревнования, Олимпийские игры.Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежнымстранам.Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Проживание в городской/сельской местности.Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и т. д.).Интернет-безопасность.Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение,столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности,культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательныедаты, традиции, обычаи); страницы истории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:



государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы,путешественники, спортсмены, актёры и т. д.ГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи,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 заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ;выражать благодарность; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливореагировать на поздравление;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/непринимать совет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливосоглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своегорешения;диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям;запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего напозицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью;диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражатьсомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение,удивление, радость, огорчение и т. д.).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематическогосодержания речи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации,фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашиваясобеседника. Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
 создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи:
 описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
 повествование/сообщение;
 рассуждение;
 пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста безопоры на ключевые слова, план свыражением своего отношения ксобытиям ифактам,изложенным втексте;
 устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы. Данные умения монологической речи развиваются врамках тематическогосодержания речи сопорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии,таблицы, диаграммы, графики ибез опоры. Объём монологического высказывания—



14—15 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слухаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления,сиспользованием языковой иконтекстуальной догадки, сразной глубиной проникновениявих содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманиемосновного содержания; спониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование спониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею иглавные факты/события ввоспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную вэксплицитной(явной) форме, ввоспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказываниясобеседников вситуациях повседневного общения, рассказ, сообщениеинформационного характера, объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствоватьпороговому уровню (В1— пороговый уровень по общеевропейской шкале).Время звучания текста/текстов для радирования— до 2,5минуты.Смысловое чтениеРазвитие умений читать про себя ипонимать сиспользованием языковойиконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров истилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, сразной глубиной проникновения вихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержаниятекста. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме;оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полнои точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.



Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) ипонимание представленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщениеличного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговомууровню (В1 — пороговый уровень по общеевропейской шкале).Объём текста/текстов для чтения — до 600—800 слов.Письменная речьРазвитие умений письменной речи:заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём сообщения — до 140 слов;создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьии т. д.) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/илипрочитанного/прослушанного текста с опорой на образец. Объем письменноговысказывания — до 180 слов;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания,прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём — до 180 слов.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиРазличение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою вкоммуникации) произношение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, втом числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. Объёмтекста для чтения вслух — до 150 слов.Орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях:запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа;точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствиеточки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление прямой речи всоответствии снормамиизучаемого языка: использование запятой/ двоеточия после слов автора перед прямой



речью, заключение прямой речи вкавычки.Пунктуационно правильное всоответствии снормами речевого этикета,принятыми встране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщенияличного характера: постановка запятой после обращения изавершающей фразы; точкипосле выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи.Лексическая сторона речиРаспознавание взвучащем иписьменном тексте иупотребление вустнойиписьменной речи лексических единиц (слов, втом числе многозначных; фразовыхглаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающихситуации общения врамках тематического содержания речи, ссоблюдениемсуществующей ванглийском языке нормы лексической сочетаемости.Объём— 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая1300 лексических единиц, изученных ранее) и1500 лексических единиц длярецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования:а) аффиксация:образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффиксов -ise/-ize, -en;образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-,inter-, non-, post-, pre- исуффиксов -able/ -ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y;образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ ir- исуффикса -ly;образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;б) словосложение: образование сложных существительных путём соединенияоснов существительных (football);образование сложных существительных путём соединения основыприлагательного сосновой существительного (bluebell);образование сложных существительных путём соединения основсуществительных спредлогом (father-in-law);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного/числительного сосновой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);образование сложных прилагательных путём соединения наречия сосновойпричастия II (well-behaved);образование сложных прилагательных путём соединения основыприлагательного сосновой причастия I (nice-looking);в) конверсия:образование образование имён существительных от неопределённой формыглаголов (to run— a run);образование имён существительных от прилагательных (rich people— the rich);образование глаголов от имён существительных (a hand— tohand);образование глаголов от имён прилагательных (cool— tocool). Именаприлагательные на -ed и -ing (excited — exciting).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы.



Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияиаббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности илогичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание взвучащем иписьменном тексте иупотребление вустнойиписьменной речи изученных морфологических форм исинтаксических конструкцийанглийского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительнойиотрицательной форме).Нераспространённые ираспространённые простые предложения, втом числеснесколькими обстоятельствами, следующими вопределённом порядке (We moved to anew house last year.).Предложения сначальным It.Предложения сначальным There + to be.Предложения сглагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки tobe, to look, to seem, to feel (He looks/seems/ feels happy.).Предложения cо сложным подлежащим— Complex Subject.Предложения cо сложным дополнением— Complex Object (Iwant you to helpme. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair.).Сложносочинённые предложения ссочинительными союзами and, but, or.Сложноподчинённые предложения ссоюзами исоюзными словами because, if,when, where, what, why, how.Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that.Сложноподчинённые предложения ссоюзными словами whoever, whatever,however, whenever.Условные предложения сглаголами визъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) ис глаголами всослагательном наклонении (ConditionalII).Все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы вPresent/ Past/Future Simple Tense; Present/PastContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).Повествовательные, вопросительные ипобудительные предложениявкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени; согласование времён врамкахсложного предложения.Модальные глаголы вкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени.Предложения сконструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor.Предложения сI wish …Конструкции сглаголами на -ing: to love/hate doing smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении tostop doing smth иto stop to do smth).Конструкция It takes me … to do smth.Конструкция used to + инфинитив глагола. Конструкции be/get used to smth;



be/get used to doing smth.Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,атакже конструкции I’d rather, You’d better.Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),иего согласование со сказуемым.Глаголы (правильные инеправильные) ввидовременных формахдействительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense;Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect ContinuousTense; Future-in-the-Past Tense) инаиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive).Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense иPresent ContinuousTense для выражения будущего действия.Модальные глаголы иих эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may,might, should, shall, would, will, need).Неличные формы глагола— инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II); причастия вфункции определения (Participle I— a playing child, ParticipleII— a written text).Определённый, неопределённый инулевой артикли.Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,иисключения.Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму толькомножественного числа.Притяжательный падеж имён существительных.Имена прилагательные инаречия вположительной, сравнительнойипревосходной степенях, образованных по правилу, иисключения.Порядок следования нескольких прилагательных (мнение— размер—возраст— цвет— происхождение).Слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of).Личные местоимения вименительном иобъектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе вабсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения иих производные;отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.).Количественные ипорядковые числительные.Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголамивстрадательном залоге.Социокультурные знания иуменияОсуществление межличностного имежкультурного общения сиспользованиемзнаний онационально-культурных особенностях своей страны истраны/странизучаемого языка иосновных социокультурных элементов речевого поведенческогоэтикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания11 класса. Знание и использование в устной и письменной речи наиболееупотребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны истраны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, системаобразования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведениедосуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и т. д.



Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на английском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности;выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и т. д.).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприемы переработки информации: при говорении — переспрос; при говорении иписьме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании — языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой,для понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Планируемые результаты освоения программы поанглийскому языку на уровне среднего общего образованияЛичностные результаты освоения программы среднего общего образованиядостигаются вединстве учебной ивоспитательной деятельности организациив соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческимии духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уваженияк памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношенияккультурному наследию и традициям многонационального народа РоссийскойФедерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися программы среднегообщего образования по иностранному (английскому языку) должны отражать готовностьи способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, втом числе в части:гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активногоиответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав иобязанностей, уважение законаиправопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических идемократических ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,



ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
 готовность вести совместную деятельность винтересах гражданскогообщества, участвовать всамоуправлении вшколе идетско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;
 ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/странизучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;
 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу.духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии. эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры черезисточники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональноевоздействие искусства;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
 готовность ксамовыражению вразных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности.физического воспитания:
 сформированность здорового ибезопасного образа жизни, ответственногоотношения ксвоему здоровью;
 потребность вфизическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;



 активное неприятие вредных привычек ииных форм причинения вредафизическому ипсихическому здоровью.трудового воспитания:
 готовность ктруду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность кактивной деятельности технологической исоциальной направленности,способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такуюдеятельность;
 интерес кразличным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственныежизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного(английского) языка;
 готовность испособность кобразованию исамообразованию на протяжениивсей жизни, втом числе сиспользованием изучаемого иностранного языка.экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;
 планирование иосуществление действий вокружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологическойнаправленности.ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; совершенствованиеязыковой ичитательской культуры как средства взаимодействия между людьмиипознания мира;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную иисследовательскую деятельность индивидуально ив группе, втом числесиспользованием изучаемого иностранного (английского) языка.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования по иностранному (английскому) языкууобучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающийсформированность:самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным всебе;саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональнымизменениям ипроявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению целииуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей;



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствиюисопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, втом числе спредставителями страны/стран изучаемого языка,заботиться, проявлять интерес иразрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку для среднего общего образования отражают:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать иактуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации иобобщения языковых единиц иязыковых явлений изучаемогоиностранного языка;определять цели деятельности, задавать параметры икритерии ихдостижения;выявлять закономерности вязыковых явлениях изучаемого иностранного(английского) языка;разрабатывать план решения проблемы сучётом анализа имеющихсяматериальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы вдеятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;координировать ивыполнять работу вусловиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия; развивать креативное мышление при решениижизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской ипроектной деятельностисиспользованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем;способностью иготовностью ксамостоятельному поиску методов решения практическихзадач, применению различных методов познания;владеть видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию иприменению вразличных учебных ситуациях, втомчисле при создании учебных исоциальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией иключевыми понятиями;ставить иформулировать собственные задачи вобразовательной деятельностиижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи иактуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры икритерии решения;анализировать полученные входе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение вновых условиях; даватьоценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств испособовдействия впрофессиональную среду;уметь переносить знания впознавательную ипрактическую области



жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения;ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативных решений;3) работа синформацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов, втомчисле на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию иинтерпретацию информации различных видов иформ представления;создавать тексты на иностранном (английском) языке вразличных форматахсучётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления ивизуализации (текст, таблица, схема, диаграмма ит. д.);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам; использовать средства информационных икоммуникационных технологийврешении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач ссоблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхиэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания изащиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознаватьневербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций исмягчать конфликты;владеть различными способами общения ивзаимодействия, втом числе наиностранном (английском) языке;аргументированно вести диалог иполилог, уметь смягчать конфликтныеситуации; развёрнуто илогично излагать свою точку зрения сиспользованиемадекватных языковых средств;2) совместная деятельность:понимать ииспользовать преимущества командной ииндивидуальнойработы; выбирать тематику иметоды совместных действий сучётом общих интересовивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли сучётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада икаждого участника команды вобщийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи спозиции новизны,оригинальности, практической значимости.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить иформулировать собственные задачи вобразовательнойдеятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы сучётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей ипредпочтений;давать оценку новым ситуациям; делать осознанный выбор, аргументировать



его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт; способствовать формированиюипроявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, постоянно повышать свойобразовательный икультурный уровень;2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям; владеть навыками познавательнойрефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, ихрезультатов иоснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбораверного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста наиностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;вносить коррективы всозданный речевой продукт вслучае необходимости;уметь оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы иаргументы других при анализе результатовдеятельности;3) принятие себя идругих:принимать себя, понимая свои недостатки идостоинства;принимать мотивы иаргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать своё право иправо других на ошибки;развивать способность понимать мир спозиции другого человека.Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный(английский) язык. Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, уменийинавыков вучебных ситуациях иреальных жизненных условиях, должны отражатьсформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровневсовокупности её составляющих— речевой, языковой, социокультурной,компенсаторной, метапредметной.Предметные результаты освоения программы по английскому языку кконцу 10 класса обеспечивают1) владение основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера,диалог— побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями;комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального иофициальногообщения врамках отобранного тематического содержания речи свербальными и/илизрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странахизучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) сизложениемсвоего мнения икраткой аргументацией свербальными и/или зрительными опорами илибез опор врамках отобранного тематического содержания речи; излагать основноесодержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения(объём монологического высказывания— до 14 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём— до 14фраз); аудирование: воспринимать на слух ипонимать аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразной глубинойпроникновения всодержание текста: спониманием основного содержания, спониманием



нужной/ интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования— до 2,5 минуты);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичныетексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковыеявления, сразличной глубиной проникновения всодержание текста: спониманиемосновного содержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, сполным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения —500—700 слов);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы, графики и т. д.) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка;
 писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
 писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевоиэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 130 слов);
 создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации,таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой наобразец (объём высказывания — до 150 слов);
 заполнять таблицу, кратко фиксируя содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменнопредставлять результаты выполненной проектной работы (объём — до 150 слов);2) владение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением ифразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;
 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученныеслова;
 владеть пунктуационными навыками: использовать запятую приперечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку,вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка;пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильнооформлять электронное сообщение личного характера;3) распознаванием в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче ского содержания речи, ссоблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственныеслова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов



dis-, mis-, re-, over-,under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощипрефиксов 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;
 наречия при помощи префиксов un-, in-/im-,и суффикса -ly; числительныепри помощи суффиксов -teen,-ty, -th); с использованием словосложения (сложныесуществительные путём соединения основ существительных (football);
 сложные существительные путём соединения основы прилагательного сосновой существительного (bluebell);
 сложные существительные путём соединения основ существительных спредлогом (father-in-law);
 сложные прилагательные путём соединения основыприлагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eightlegged); сложных прилагательные путём соединения наречия сосновой причастия II (well-behaved);
 сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice-looking);
 с использованием конверсии (образование имён существительных отнеопределённых форм глаголов (to run — a run); имён существительных отприлагательных (rich people — the rich);
 глаголов от имён существительных (a hand — to hand); глаголов от имёнприлагательных (cool — to cool);
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи именаприлагательные на -ed и -ing (excited — exciting);
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученныемногозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова;наиболее частотные фразовые глаголы;
 сокращения и аббревиатуры;
 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различныесредства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменноговысказывания;
 4) знание и понимание особенности структуры простых и сложныхпредложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка;
 распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной иписьменной речи:
 предложения, втом числе снесколькими обстоятельствами, следующимивопределённом порядке;
 предложения сначальным It;
 предложения сначальным There + to be; 6 предложения сглагольнымиконструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel;
 предложения cо сложным дополнением— Complex Object;
 сложносочинённые предложения ссочинительными союзами and, but, or;
 сложноподчинённые предложения ссоюзами исоюзными словами because,if, when, where, what, why, how;



 сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;
 сложноподчинённые предложения ссоюзными словами whoever, whatever,however, whenever;
 условные предложения сглаголами визъявительном наклонении(Conditional 0, ConditionalI) ис глаголами всослагательном наклонении (Conditional II);
 все типы вопросительных предложений (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы вPresent/ Past/Future Simple Tense; Present/PastContinuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);
 повествовательные, вопросительные ипобудительные предложениявкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени; согласование времён врамкахсложного предложения;
 модальные глаголы вкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени;
 предложения сконструкциями as … as, not so … as; both … and …, either …or, neither … nor;
 предложения сI wish;
 конструкции сглаголами на -ing: to love/hate doing smth;
 конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначенииto stop doing smth иto stop to do smth);
 конструкция It takes me … to do smth;
 конструкция used to + инфинитив глагола; 6 конструкции be/get used tosmth; be/get used to doing smth;
 конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакже конструкций I’d rather, You’d better;
 подлежащее, выраженное собирательным существительным (family,police), иего согласование со сказуемым
 глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формахдействительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense;Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect ContinuousTense; Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);
 конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present ContinuousTense для выражения будущего действия;
 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to,may, might, should, shall, would, will, need);
 неличные формы глагола — инфинитив, герундий, причастие (Participle I иParticiple II);
 причастия в функции определения (Participle I — a playing child, ParticipleII — a written text);
 определённый, неопределённый и нулевой артикли;
 имена существительные во множественном числе, образованных поправилу, и исключения;
 неисчисляемые имена существительные, имеющие форму
 только множественного числа;



 притяжательный падеж имён существительных;
 имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованных по правилу, и исключения;
 порядок следования нескольких прилагательных (мнение — размер —возраст — цвет — происхождение);
 слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lotof);
 личные местоимения в именительном и объектном падежах;
 притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме);возвратные, указательные, вопросительные местоимения; неопределённые местоименияи их производные;
 отрицательные местоимения none, no и производные последнего (nobody,nothing, etc.);
 количественные и порядковые числительные;
 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые сглаголами в страдательном залоге;5) владение социокультурными знаниями и умениями:
 знать/понимать речевые различия в ситуациях официального инеофициального общения в рамках тематического содержания речи и использоватьлексико-грамматические средства
 с учётом этих различий; знать/понимать и использовать вустнойиписьменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику иреалиистраны/стран изучаемого языка (государственное устройство, система образования,страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения ит. д.);
 иметь базовые знания осоциокультурном портрете икультурном наследииродной страны истраны/стран изучаемого языка;
 представлять родную страну иеё культуру на иностранном языке;проявлять уважение киной̆ культуре;
 соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;6) владение компенсаторными умениями, позволяющими вслучае сбоякоммуникации, атакже вусловиях дефицита языковых средств: использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорениииписьме— описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковуюиконтекстуальную догадку;7) владение метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать,классифицировать, систематизировать иобобщать по существенным признакамизученные языковые явления (лексические и грамматические); использоватьиноязычные словари исправочники, втом числе информационно-справочные системыв электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектнойдеятельности предметного и межпредметного характера с использованием материаловна английском языке иприменением ИКТ; соблюдать правила информационнойбезопасности вситуациях повседневной жизни ипри работе всети Интернет.Предметные результаты освоения программы по английском язык кконцу 11 класса обеспечивают



1) владение основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог—побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями; комбинированныйдиалог); встандартных ситуациях неофициального иофициального общения врамкахотобранного тематического содержания речи свербальными и/или зрительнымиопорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых встране/странах изучаемогоязыка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложениемсвоего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорамиили без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; излагать основноесодержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения безвербальных опор (объём монологического высказывания— 14—15 фраз); устноизлагать результаты выполненной проектной работы (объём — 14—15 фраз);аудирование: воспринимать на слух ипонимать аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, сразной глубинойпроникновения всодержание текста: спониманием основного содержания, спониманиемнужной/ интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстовдля аудирования— до 2,5 минуты);смысловое чтение: читать про себя ипонимать несложные аутентичные текстыразного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,сразличной глубиной проникновения всодержание текста: спониманием основногосодержания, спониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения— до 600—800слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную вних информацию;письменная речь: заполнять анкеты иформуляры, сообщая осебе основныесведения, всоответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами,принятыми встране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка(объём сообщения— до 140 слов); создавать письменные высказывания на основеплана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанноготекста с опорой на образец (объём высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу,кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняяинформацию втаблице; письменно представлять результаты выполненной проектнойработы (объём— до 180 слов);2) владение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, безошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударениеми фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числеприменять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста;владение орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении,



обращении ипри выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительныйивосклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильнооформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщениеличного характера;3) распознавание взвучащем иписьменном тексте 1500 лексических единиц(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)иправильно употреблять вустной 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 родственныеслова, образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные припомощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -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- исуффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing,-ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованиемсловосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных(football); сложные существительные путём соединения основы прилагательногос основой существительного (bluebell); сложные существительные путём соединенияоснов существительных спредлогом (father-in-law); сложные прилагательные путёмсоединения основы прилагательного/числительного сосновой существительногосдобавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложных прилагательные путёмсоединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные прилагательныепутём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking);с использованием конверсии (образование имён существительных от неопределённыхформ глаголов (to run — a run); имён существительных от прилагательных (richpeople — the rich); глаголов от имён существительных (a hand— to hand); глаголов отимён прилагательных (cool — to cool);распознавать иупотреблять вустной иписьменной речи имена прилагательныена -ed и -ing (excited — exciting);распознавать иупотреблять вустной иписьменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболеечастотные фразовые глаголы; сокращения иаббревиатуры;распознавать иупотреблять вустной иписьменной речи различные средства связидля обеспечения целостности илогичности устного/письменного высказывания;4) знание и понимание особенности структуры простых исложных предложенийиразличных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать взвучащем иписьменном тексте иупотреблять вустнойиписьменной речи:предложения, втом числе снесколькими обстоятельствами, следующимивопределённом порядке;предложения сначальным It;предложения сначальным There + to be;предложения сглагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be,to look, to seem, to feel;



предложения cо сложным подлежащим— Complex Subject;предложения cо сложным дополнением— Complex Object;сложносочинённые предложения ссочинительными союзами and, but, or;сложноподчинённые предложения ссоюзами исоюзными словами because, if,when, where, what, why, how;сложноподчинённые предложения с определительными придаточными ссоюзными словами who, which, that;сложноподчинённые предложения ссоюзными словами whoever, whatever,however, whenever;условные предложения сглаголами визъявительном наклонении (Conditional 0,Conditional I) ис глаголами всослагательном наклонении (Conditional II);все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы вPresent/ Past/Future Simple Tense; Present/Past ContinuousTense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);повествовательные, вопросительные ипобудительные предложения вкосвеннойречи внастоящем ипрошедшем времени; согласование времён врамках сложногопредложения;модальные глаголы вкосвенной речи внастоящем ипрошедшем времени;предложения сконструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or,neither … nor;предложения сI wish;конструкции сглаголами на -ing: to love/hate doing smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница взначении tostop doing smth иto stop to do smth);конструкция It takes me … to do smth;конструкция used to + инфинитив глагола;конструкции be/get used to smth; be/get used to doing smth;конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение,атакже конструкций I’d rather, You’d better;подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police),иего согласование со сказуемым;глаголы (правильные инеправильные) ввидовременных формахдействительного залога визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense;Present/Past/Future Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect ContinuousTense; Future-in-the-Past Tense) инаиболее употребительных формах страдательногозалога (Present/Past Simple Passive; Present Perfect Passive);конструкция to be going to, формы Future Simple Tense иPresent Continuous Tenseдля выражения будущего действия; 6 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be ableto, could, must/have to, may, might, should, shall, would, will, need);неличные формы глагола— инфинитив, герундий, причастие (Participle IиParticiple II); причастия вфункции определения (Participle I— a playing child, ParticipleII— awritten text);определённый, неопределённый инулевой артикли;имена существительные во множественном числе, образованных по правилу,иисключения;неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только



множественного числа;притяжательный падеж имён существительных;имена прилагательные инаречия вположительной, сравнительной ипревосходнойстепенях, образованных по правилу, иисключения;порядок следования нескольких прилагательных (мнение— размер— возраст—цвет— происхождение);слова, выражающие количество (many/much, little/a little; few/a few; a lot of);личные местоимения вименительном иобъектном падежах; притяжательныеместоимения (в том числе вабсолютной форме); возвратные, указательные,вопросительные местоимения; неопределённые местоимения иих производные;отрицательные местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing, etc.);количественные ипорядковые числительные; предлоги места, времени, направления;предлоги, употребляемые с глаголами встрадательном залоге;5) владение социокультурными знаниями иумениями: знать/понимать речевыеразличия в ситуациях официального инеофициального общения врамках тематическогосодержания речи ииспользовать лексико-грамматические средства с учётом этихразличий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику иреалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и т.д.); иметь базовые знанияо социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/ странизучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурномобщении;6) владение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использоватьразличные приёмы переработки информации: при говорении— переспрос; приговорении и письме — описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании —языковую и контекстуальную догадку;7) владение метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать,классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакамизученные языковые явления (лексические и грамматические); использоватьиноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системыв электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектнойдеятельности предметного и межпредметного характера с использованием материаловна английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила информационнойбезопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
3.1.4. Программа по учебному предмету «Математика» (базовый/ углубленныйуровень)

Пояснительная записка.Программа по учебному предмету «Математика» базового уровня дляобучающихся 10—11 классов разработана Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования, сучётом современных



мировых требований, предъявляемых кматематическому образованию, итрадицийроссийского образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу для саморазвития инепрерывного образования,целостность общекультурного, личностного ипознавательного развития личностиобучающихся. В рабочей программе учтены идеи иположения «Концепции развитияматематического образования вРоссийской Федерации». В соответствии сназваниемконцепции, математическое образование должно, вчастности, предоставлять каждомуобучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимогодля дальнейшей успешной жизни вобществе. Именно на решение этой задачи нацеленапримерная рабочая программа базового уровня.В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельностиневозможно стать образованным современным человеком без базовой математическойподготовки. Уже вшколе математика служит опорным предметом для изучения смежныхдисциплин, а вжизни после школы реальной необходимостью становится непрерывноеобразование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, втомчисле иматематической. Это обусловлено тем, что внаши дни растёт числоспециальностей, связанных снепосредственным применением математики: ивсфереэкономики, ивбизнесе, ивтехнологических областях, идаже вгуманитарных сферах.Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимымпредметом, существенно расширяется.Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметомявляются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формыиколичественные отношения от простейших, усваиваемых внепосредственном опыте,до достаточно сложных, необходимых для развития научных итехнологических идей.Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройстваииспользования современной техники, восприятие иинтерпретация разнообразнойсоциальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневнаяпрактическая деятельность. Каждому человеку всвоей жизни приходится выполнятьдостаточно сложные расчёты исоставлять несложные алгоритмы, находить нужныеформулы иприменять их, владеть практическими приёмами геометрических измеренийипостроений, читать информацию, представленную ввиду таблиц, диаграмм играфиков,жить вусловиях неопределённости ипонимать вероятностный характер случайныхсобытий.Одновременно срасширением сфер применения математики всовременномобществе всё более важным становится математический стиль мышления,проявляющийся вопределённых умственных навыках. В процессе изучения математикиварсенал приёмов иметодов мышления человека естественным образом включаютсяиндукция идедукция, обобщение иконкретизация, анализ исинтез, классификацияисистематизация, абстрагирование ианалогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логическихпостроений, способствуют выработке умения формулировать, обосновыватьидоказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая рольпринадлежит математике вформировании алгоритмической компоненты мышленияивоспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствоватьизвестные иконструировать новые. В процессе решения задач— основной учебнойдеятельности на уроках математики— развиваются творческая иприкладная стороны



мышления.Обучение математике даёт возможность развивать уучащихся точную,рациональную иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящиеязыковые, символические, графические средства для выражения суждений инаглядногоих представления.Необходимым компонентом общей культуры всовременном толкованииявляется общее знакомство сметодами познания действительности, представлениеопредмете иметоде математики, его отличия от методов естественных игуманитарныхнаук, об особенностях применения математики для решения научных иприкладныхзадач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад вформированиеобщей культуры человека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,пониманию красоты иизящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.Приоритетными целями обучения математике в10—11 классах на базовомуровне являются:
 формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающихпреемственность иперспективность математического образования обучающихся;
 подведение учащихся на доступном для них уровне косознаниювзаимосвязи математики иокружающего мира, понимание математики как части общейкультуры человечества;
 развитие интеллектуальных итворческих способностей учащихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления,интереса кизучению математики;
 формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические аспекты вреальных жизненных ситуациях ипри изучениидругих учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулироватьих на языке математики исоздавать математические модели, применять освоенныйматематический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать иоценивать полученные результаты.Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровнесреднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО с учётом современныхмировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традицийроссийского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладениеключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывногообразования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развитияличности обучающихся.В программе по математике учтены идеи и положения концепции развитияматематического образования в Российской Федерации. Математическое образованиедолжно решать задачу обеспечения необходимого стране числа обучающихся,математическая подготовка которых была бы достаточна для продолжения образованияпо различным направлениям, включая преподавание математики, математическиеисследования, работу в сфере информационных технологий и других, а такжеобеспечения для каждого обучающегося возможности достижения математической



подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацеленапрограмма по математике углублённого уровня.Необходиморсть математической подготовки обусловлена обусловлено ростомчисла специальностей, связанных с непосредственным применением математики (в сфереэкономики, бизнесе, технологических областях, гуманитарных сферах). Количествообучающиеся, для которых математика становится фундаментом образования,планирующих заниматься творческой и исследовательской работой в области математики,информатики, физики, экономики и в других областях, увеличивается, в том числе сучетом обучающихся, кому математика нужна для использования в профессиях, несвязанных непосредственно с ней.Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом являютсяфундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественныеотношения, функциональные зависимости и категории неопределенности, от простейших,усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых дляразвития научных и технологических идей. Без конкретных математических знанийзатруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политическойинформации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Во многихсферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять расчёты, составлятьалгоритмы, применять формулы, проводить геометрические измерения и построения,читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять информацию в виде таблиц,диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий.Одновременно с расширением сфер применения математики в современномобществе всё более важным становится математический стиль мышления,проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения математики варсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаютсяиндукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация исистематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений,правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуютвыработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самымформируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике вформировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании уменийдействовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструироватьновые. В процессе решения задач - основы для организации учебной деятельности науроках 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 ихпредставления.Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании являетсяобщее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете иметоде математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, обособенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культурычеловека.Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,



пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятиюгеометрических форм, усвоению идеи симметрии.Приоритетными целями обучения математике в 10-11 классах науглублённом уровне являются:
формирование центральных математических понятий (число, величина,геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл),обеспечивающих преемственность и перспективность математического образованияобучающихся;
 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культурычеловечества;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интересак изучению математики;
формирование функциональной математической грамотности: уменияраспознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучениидругих учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулироватьих на языке математики и создавать математические модели, применять освоенныйматематический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Основные линии содержания курса математики в10—11 классах: «Числаивычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения инеравенства»),«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры иихсвойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность истатистика». Данныелинии развиваются параллельно, каждая всоответствии ссобственной логикой, однаконе независимо одна от другой, а втесном контакте ивзаимодействии. Кроме этого, ихобъединяет логическая составляющая, традиционно присущая математикеипронизывающая все математические курсы исодержательные линии.Сформулированное вФедеральном государственном образовательном стандартесреднего общего образования требование «владение методами доказательств,алгоритмами решения задач; умение формулировать определения, аксиомы итеоремы,применять их, про водить доказательные рассуждения в ходе решения задач» относитсяко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годамобучения на уровне среднего общего образования.В соответствии сФедеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего образования математика является обязательным предметом на данномуровне образования. Настоящей примерной рабочей программой предусматриваетсяизучение учебного предмета «Математика» врамках трёх учебных курсов: «Алгебраи начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучениявстаршей школе, аэлементы логики включаются всодержание всех названных вышекурсов.Курс «Алгебра иначала математического анализа» является одним из наиболеезначимых впрограмме старшей школы, поскольку, содной стороны, он обеспечиваетинструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а сдругой



стороны, формирует логическое иабстрактное мышление учащихся на уровне,необходимом для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности.В рамках данного курса учащиеся овладевают универсальным языком современной науки,которая формулирует свои достижения вматематической форме.Курс алгебры иначал математического анализа закладывает основу дляуспешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основныхтенденций экономики иобщественной жизни, позволяет ориентироваться всовременныхцифровых икомпьютерных технологиях, уверенно использовать их вповседневной жизни.В тоже время овладение абстрактными илогически строгими математическимиконструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать истинностьутверждения, использовать обобщение иконкретизацию, абстрагирование ианалогию,формирует креативное икритическое мышление. В ходе изучения алгебры иначалматематического анализа встаршей школе учащиеся получают новый опыт решенияприкладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальныхситуаций иинтерпретации полученных решений, знакомятся спримерами математическихзакономерностей вприроде, науке ивискусстве, свыдающимися математическимиоткрытиями иих авторами.Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуетсякак через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения,так ичерез специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности,аккуратности, продолжительной концентрации внимания иответственности заполученный результат.В основе методики обучения алгебре иначалам математического анализа лежитдеятельностный принцип обучения.В структуре курса «Алгебра иначала математического анализа» можно выделитьследующие содержательно-методические линии: «Числа ивычисления», «Функциииграфики», «Уравнения инеравенства», «Начала математического анализа», «Множестваилогика». Все основные содержательно-методические линии изучаются на протяжениидвух лет обучения встаршей школе, естественно дополняя друг друга ипостепеннонасыщаясь новыми темами иразделами. Можно суверенностью сказать, что данный курсявляется интегративным, поскольку объединяет всебе содержание несколькихматематических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теориямножеств идр. По мере того как учащиеся овладевают всё более широкимматематическим аппаратом, уних последовательно формируется исовершенствуетсяумение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания,полученные вкурсе «Алгебра иначала математического анализа», для решениясамостоятельно сформулированной математической задачи, азатем интерпретироватьполученный результат.Содержательно-методическая линия «Числа ивычисления» завершаетформирование навыков использования действительных чисел, которое было начатовосновной школе. В старшей школе особое внимание уделяется формированию прочныхвычислительных навыков, включающих всебя использование различных форм записидействительного числа, умение рационально выполнять действия сними, делать прикидку,оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений,выполнения действий счислами, записанными встандартной форме, использованияматематических констант, оценивания числовых выражений.



Линия «Уравнения инеравенства» реализуется на протяжении всего обучениявстаршей школе, поскольку вкаждом разделе программы предусмотрено решениесоответствующих задач. Учащиеся овладевают различными методами решения целых,рациональных, иррациональных, показательных, логарифмическихитригонометрических уравнений, неравенств иих систем. Полученные уменияиспользуются при исследовании функций спомощью производной, решении прикладныхзадач изадач на нахождение наибольших инаименьших значений функции. Даннаясодержательная линия включает всебя также формирование умений выполнять расчётыпо фор мулам, преобразования целых, рациональных, иррациональных итригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы.Благодаря изучению алгебраического материала происходит дальнейшее развитиеалгоритмического и абстрактного мышления учащихся, формируются навыкидедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представлениязакономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагаетэффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач,наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки.Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетаетсяс другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательностьизучения материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической итригонометрических функций, их свойств и графиков, использование функций длярешения задач из других учебных предметов и реальной жизни тесно связано как сматематическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большоевнимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости междуразличными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики.Материал этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков,позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме:аналитической, графической и словесной. Его изучение способствует развитиюалгоритмического мышления, способности к обобщению и конкретизации,использованию аналогий.Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяетсущественно расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступныхобучающимся, у которых появляется возможность исследовать и строить графикифункций, определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигури объёмы тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линияоткрывает новые возможности построения математических моделей реальныхситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствуетразвитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления,формированию умений распознавать проявления законов математики в науке, технике иискусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходеразвития математики как науки, и их авторах.Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основномпосвящена элементам теории множеств. Теоретико-множественные представленияпронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальныйязык, объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разныематематические дисциплины в единое целое. Поэтому важно дать возможность



школьнику понимать теоретико-множественный язык современной математики ииспользовать его для выражения своих мыслей.В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют такжеосновы математического моделирования, которые призваны сформировать навыкипостроения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощьюаппарата алгебры и математического анализа и интерпретации полученных результатов.Такие задания вплетены в каждый из разделов программы, поскольку весь материалкурса широко используется для решения прикладных задач. При решении реальныхпрактических задач учащиеся развивают наблюдательность, умение находитьзакономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать иконкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решенияприкладных задач организуется в процессе изучения всех тем курса «Алгебра и началаматематического анализа»Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образованияобусловлена практической значимостью метапредметных ипредметных результатовобучения геометрии внаправлении личностного развития обучающихся, формированияфункциональной математической грамотности, изучения других учебных дисциплин.Развитие уучащихся правильных представлений осущности ипроисхождениигеометрических абстракций, соотношении реального иидеального, характере отраженияматематической наукой явлений ипроцессов реального мира, месте геометрии всистеменаук ироли математического моделирования внаучном познании ивпрактикеспособствует формированию научного мировоззрения учащихся, атакже качествмышления, необходимых для адаптации всовременном обществе.Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общегообразования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, так игуманитарной.Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийныхоснов геометрии ипостроении цепочки логических утверждений входе решениягеометрических задач, умение выдвигать иопровергать гипотезы непосредственноиспользуются при решении задач естественно-научного цикла, вчастности из курсафизики.Умение ориентироваться впространстве играет существенную роль во всехобластях деятельности человека. Ориентация человека во времени ипространстве—необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира,условие успешного познания иактивного преобразования действительности.Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебнойитрудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтомуактуальна задача формирования уобучающихся пространственного мышления какразновидности образного мышления— существенного компонента вподготовкекпрактической деятельности по многим направлениям.Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровнеобучения— общеобразовательное иобщекультурное развитие обучающихся черезобеспечение возможности приобретения ииспользования систематическихгеометрических знаний идействий, специфичных геометрии, возможности успешногопродолжения образования по специальностям, не связанным сприкладнымиспользованием геометрии.



Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для обучающихсясредней школы, не испытывавших значительных затруднений на уровне основногообщего образования. Таким образом, обучающиеся на базовом уровне должны освоитьобщие математические умения, связанные со спецификой геометрии инеобходимые дляжизни всовременном обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучитьгеометрию более глубоко, если вдальнейшем возникнет необходимость вгеометрическихзнаниях впрофессиональной деятельности.Достижение цели освоения программы обеспечивается решениемсоответствующих задач. Приоритетными задачами освоения курса «Геометрии» набазовом уровне в10—11 классах являются:
 формирование представления огеометрии как части мировой культурыиосознание её взаимосвязи сокружающим миром;
 формирование представления омногогранниках ителах вращения каковажнейших математических моделях, позволяющих описывать иизучать разные явленияокружающего мира;
 формирование умения распознавать на чертежах, моделях ивреальном миремногогранники итела вращения;
 овладение методами решения задач на построения на изображенияхпространственных фигур;
 формирование умения оперировать основными понятиями омногогранникахителах вращения иих основными свойствами;
 овладение алгоритмами решения основных типов задач; формированиеумения проводить несложные доказательные рассуждения входе решениястереометрических задач изадач спрактическим содержанием;
 развитие интеллектуальных итворческих способностей обучающихся,познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления;
 формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии:умение распознавать проявления геометрических понятий, объектов изакономерностейвреальных жизненных ситуациях ипри изучении других учебных предметов, проявлениязависимостей изакономерностей, формулировать их на языке геометрии исоздаватьгеометрические модели, применять освоенный геометрический аппарат для решенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать иоценивать полученные результаты.Отличительной особенностью программы является включение вкурсстереометрии вначале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания,иопределённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитиюлогического ипространственного мышления, стимулирует протекание интуитивныхпроцессов, мотивирует кдальнейшему изучению предмета.Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то естьтеоретические знания имеют всвоей основе чувственность предметно-практическойдеятельности. Развитие пространственных представлений уучащихся вкурсестереометрии проводится за счёт решения задач на создание пространственных образовизадач на оперирование пространственными образами. Создание образа проводитсясопорой на наглядность, аоперирование образом — вусловиях отвлечения отнаглядности, мысленного изменения его исходного содержания.Основные содержательные линии курса «Геометрии» в10— 11 классах:



«Многогранники», «Прямые иплоскости впространстве», «Тела вращения», «Векторыикоординаты впространстве». Формирование логических умений распределяется нетолько по содержательным линиям, но ипо годам обучения на уровне среднего общегообразования. Содержание образования, соответствующее предметным результатамосвоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения,структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими понятиямиинавыками осуществлялось последовательно ипоступательно, ссоблюдением принципапреемственности, чтобы новые знания включались вобщую систему геометрическихпредставлений обучающихся, расширяя иуглубляя её, образуя прочные множественныесвязи. Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня являетсяпродолжением иразвитием одноимённого учебного курса базового уровня основнойшколы. Курс предназначен для формирования уобучающихся статистической культурыипонимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изученияслучайных событий, величин ипроцессов. При изучении курса обогащаютсяпредставления, учащихся ометодах исследования изменчивого мира, развиваетсяпонимание значимости иобщности математических методов познания как неотъемлемойчасти современного естественно-научного мировоззрения.Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучениикурса основной школы ина развитие представлений ослучайных величинахивзаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты изокружающего мира. В результате уобучающихся должно сформироваться представлениеонаиболее употребительных иобщих математических моделях, используемых дляописания антропометрических идемографических величин, погрешностей вразличногорода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств,характеристик массовых явлений ипроцессов вобществе.В соответствии суказанными целями вструктуре учебного курса «Вероятностьистатистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основныесодержательные линии: «Случайные события ивероятности», «Случайные величиныизакон больших чисел».Важную часть курса занимает изучение геометрического ибиномиальногораспределений изнакомство сих непрерывными аналогами ― показательныминормальным распределениями.Содержание линии «Случайные события ивероятности» служит основой дляформирования представлений ораспределении вероятностей между значениямислучайных величин, атакже эта линия необходима как база для изучения закона большихчисел— фундаментального закона, действующего вприроде иобществе иимеющегоматематическую формализацию. Сам закон больших чисел предлагаетсявознакомительной форме сминимальным использованием математического формализма.Темы, связанные снепрерывными случайными величинами, акцентируютвнимание школьников на описании иизучении случайных явлений спомощьюнепрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному инормальномураспределениям, при этом предполагается ознакомительное изучение материала бездоказательств применяемых фактов.Основными линиями содержания математики в 10-11 классах углублённогоуровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения»,



«Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»),«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая всоответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесномконтакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая,традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы исодержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умениеоперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак,доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать обратное ипротивоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать методматематической индукции, проводить доказательные рассуждения при решении задач,оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем учебным курсам, аформирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровнесреднего общего образования.В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом наданном уровне образования. Настоящей программой по математике предусматриваетсяизучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра иначала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика».Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет обучения науровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание всехназванных выше учебных курсов.В учебном плане на изучение математики на углублённом уровне отводится 8учебных часов в неделю втечение каждого года обучения, всего 560 учебных часов.В10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра иначала математическогоанализа», который включает всебя следующие основные разделы содержания: «Числаивычисления», «Уравнения инеравенства», «Функции играфики», «Началаматематического анализа» и«Множества илогика» на изучение углублённого курсаалгебры и начал математического анализа в 10—11 классах отводится не менее 4 учебныхчасов в неделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения— не менее280 учебных часов.Место учебного предмета «Математика» в учебном планеВ учебном плане на изучение математики на базовом уровне в10—11 классахотводится 5учебных часов внеделю втечение каждого года обучения, всего 350 учебныхчасов, на углублённом уровне отводится 8 учебных часов в неделю втечение каждогогода обучения, всего 560 учебных часов.В10—11 классах изучается учебный курс «Алгебра иначала математическогоанализа», который включает всебя следующие основные разделы содержания: «Числаивычисления», «Уравнения инеравенства», «Функции играфики», «Началаматематического анализа» и«Множества илогика» на базовом уровне не менее 2 учебныхчасов внеделю в10 классе ине менее 3 учебных часов внеделю в11 классе, всего за двагода обучения— не менее 175 учебных часов. На изучение углублённого курса алгебры иначал математического анализа в 10—11 классах отводится не менее 4 учебных часов внеделю в течение каждого года обучения, всего за два года обучения— не менее 280учебных часов.В учебном плане на изучение геометрии на базовом уровне отводится не менее 2учебных часов внеделю в10 классе и1 учебного часа внеделю в11 классе, всего за два



года обучения не менее 105 учебных часов. На изучение углублённого курса геометрии в10—11 классах отводится не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого годаобучения, всего за два года обучения — не менее 210 учебных часов.В учебном плане на изучение курса «Вероятность истатистика» на базовом и науглубленном уровнях отводится 1 учебный час внеделю втечение каждого года обучения,всего 68 учебных часов.Содержание обучения в 10 классе (базовый уровень).Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» (базовыйуровень)Числа ивычисления. Рациональные числа. Обыкновенные идесятичные дроби,проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические операциисрациональными числами, преобразования числовых выражений. Применение дробейипроцентов для решения прикладных задач из различных отраслей знаний иреальнойжизни.Действительные числа. Рациональные ииррациональные числа. Арифметическиеоперации сдействительными числами. Приближённые вычисления, правила округления,прикидка иоценка результата вычислений. Степень сцелым показателем. Стандартнаяформа записи действительного числа. Использование подходящей формы записидействительных чисел для решения практических задач ипредставления данных.Арифметический корень натуральной степени. Действия сарифметическими корняминатуральной степени.Синус, косинус итангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус,арктангенс числового аргумента.Уравнения инеравенстваТождества итождественные преобразования. Преобразованиетригонометрических выражений. Основные тригонометрические формулы. Уравнение,корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. Решениецелых идробно-рациональных уравнений инеравенств. Решение иррациональныхуравнений инеравенств. Решение тригонометрических уравнений. Применениеуравнений инеравенств крешению математических задач изадач из различных областейнауки иреальной жизни.Функции играфикиФункция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратныефункции. Область определения имножество значений функции. Нули функции.Промежутки знакопостоянства. Чётные инечётные функции. Степенная функцияснатуральным ицелым показателем. Её свойства играфик. Свойства играфик корня n-ойстепени. Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Начала математического анализаПоследовательности, способы задания последовательностей. Монотонныепоследовательности. Арифметическая игеометрическая прогрессии. Бесконечноубывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрическойпрогрессии. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для решенияреальных задач прикладного характера.Множества илогикаМножество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера—Венна.



Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, следствие, доказательство.Содержание обучения в 10 классе (углубленный урвень).Числа и вычисления.Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечныепериодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач изразличных отраслей знаний и реальной жизни.Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметическиеоперации с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства.Приближённые вычисления, правила округления, прикидкаи оценка результата вычислений.Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формызаписи действительных чисел для решения практических задач и представления данных.Арифметический корень натуральной степени и его свойства.Степень с рациональным показателем и её свойства, степеньс действительным показателем.Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы.Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус иарктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенства.Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения.Равносильные уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства.Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств.Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком.Теорема Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета.Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональныхуравнений.Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений.Преобразование выражений, содержащих логарифмы.Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмическихуравнений.Основные тригонометрические формулы.Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрическихуравнений.Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений.Определитель матрицы 2x2, его геометрический смысл и свойства, вычисление егозначения, применение определителя для решения системы линейных уравнений.Решение прикладных задач с помощью системы линейных уравнений. Исследованиепостроенной модели с помощью матриц и определителей.Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений инеравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни.Функции и графики.Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция



функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций.Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежуткизнакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежуткимонотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшеезначения функции на промежутке.Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследованиеи построение их графиков.Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график.Свойства и график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральнымпоказателем.Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использованиеграфиков функций для решения уравнений.Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функцийчислового аргумента.Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графикиреальных зависимостей.Начала математического анализа.Последовательности, способы задания последовательностей. Методматематической индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. Историявозникновения математического анализа как анализа бесконечно малых.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающаягеометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов.Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиковфункций. Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решениянеравенств. Применение свойств непрерывных функций для решения задач.Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический ифизический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции.Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения,частного и композиции функций.Множества и логика.Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера- Венна.Применение теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов.Определение, теорема, свойство математического объекта, следствие,доказательство, равносильные уравнения.Учебный курс «Геометрия» (базовый уровень)Прямые иплоскости впространствеОсновные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство.Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриииследствия из них.Взаимное расположение прямых впространстве: пересекающиеся, параллельныеискрещивающиеся прямые. Параллельность прямых иплоскостей впространстве:параллельные прямые впространстве; параллельность трёх прямых; параллельностьпрямой иплоскости. Углы ссонаправленными сторонами; угол между прямыми



впространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойствапараллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр,куб, параллелепипед; построение сечений.Перпендикулярность прямой иплоскости: перпендикулярные прямыевпространстве, прямые параллельные иперпендикулярные кплоскости, признакперпендикулярности прямой иплоскости, теорема опрямой перпендикулярной плоскости.Углы впространстве: угол между прямой иплоскостью; двугранный угол, линейный уголдвугранного угла. Перпендикуляр инаклонные: расстояние от точки до плоскости,расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярностьплоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема отрёхперпендикулярах.МногогранникиПонятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеиневыпуклые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма;грани иоснования призмы; прямая инаклонная призмы; боковая иполная поверхностьпризмы. Параллелепипед, прямоугольный параллелепипед иего свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани иоснование пирамиды; боковая иполная поверхностьпирамиды; правильная иусечённая пирамида. Элементы призмы ипирамиды. Правильныемногогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма иправильнаяпирамида; правильная треугольная пирамида иправильный тетраэдр; куб. Представлениеоправильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр иикосаэдр. Сечения призмыипирамиды.Симметрия впространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости.Элементы симметрии впирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадьбоковой поверхности иполной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теоремаобоковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности иповерхностиправильной пирамиды, теорема оплощади усечённой пирамиды. Понятие об объёме.Объём пирамиды, призмы.Подобные тела впространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.Учебный курс «Геометрия» (углубленныйуровень)Прямые и плоскости в пространстве.Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометрии иследствия из них.Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельныеи скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямыхи плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёхпрямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральноепроектирование, изображение фигур. Основные свойства параллельного проектирования.Изображение фигур в параллельной проекции. Углы с сонаправленными сторонами, уголмежду прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости,свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости:тетраэдр, параллелепипед, построение сечений.Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые впространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак



перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярнойплоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние отточки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость.Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теоремао трёх перпендикулярах.Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол,линейный угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоскихуглов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла.Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.Многогранники.Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма,прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед,прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхностимногогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых гранейправильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильнаяпирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представлениео правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадьбоковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теоремао боковой поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхностиправильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды.Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников.Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрияправильных призм, симметрия правильной пирамиды.Векторы и координаты в пространстве.Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора,векторы коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы.Равенство векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумманескольких векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов.Свойства умножения вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признаккомпланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. Теорема о разложении векторапо трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Уголмежду векторами. Скалярное произведение векторов.Учебный курс «Вероятность и статистика» (базовый уровень)Представление данных спомощью таблиц идиаграмм. Среднее арифметическое,медиана, наибольшее инаименьшее значения, размах, дисперсия истандартное отклонениечисловых наборов.Случайные эксперименты (опыты) ислучайные события. Элементарные события(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты ивероятности событий.Случайные опыты сравновозможными элементарными событиями. Вероятности событийвопытах сравновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного



эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события.Комбинаторное правило умножения. Перестановки ифакториал. Число сочетаний.Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Бинарный случайный опыт (испытание), успех инеудача. Независимыеиспытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия независимыхиспытаний Бернулли.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Примеры распределений, втом числе, геометрическое ибиномиальное.Учебный курс «Вероятность и статистика» (углубленный уровень)Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) вершины.Графы на плоскости. Деревья.Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий.Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями.Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события.Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайногоэксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые события.Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания.Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Числосочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечнойсовокупности.Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения.Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примерыраспределений, в том числе геометрическое и биномиальное.Содержание обучения в 11 классе.Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» (базовыйуровень)Числа ивычисленияНатуральные ицелые числа. Признаки делимости целых чисел. Степеньсрациональным показателем. Свойства степени. Логарифм числа. Десятичныеинатуральные логарифмы.Уравнения инеравенстваПреобразование выражений, содержащих логарифмы. Преобразованиевыражений, содержащих степени срациональным показателем. Примерытригонометрических неравенств. Показательные уравнения инеравенства.Логарифмические уравнения инеравенства. Системы линейных уравнений. Решениеприкладных задач спомощью системы линейных уравнений. Системы исовокупностирациональных уравнений инеравенств. Применение уравнений, систем инеравенствкрешению математических задач изадач из различных областей науки иреальнойжизни.Функции играфикиФункция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции.Максимумы иминимумы функции. Наибольшее инаименьшее значение функции напромежутке. Тригонометрические функции, их свойства играфики. Показательная



илогарифмическая функции, их свойства играфики. Использование графиков функцийдля решения уравнений илинейных систем. Использование графиков функций дляисследования процессов изависимостей, которые возникают при решении задач издругих учебных предметов иреальной жизни.Начала математического анализаНепрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств.Производная функции. Геометрический ифизический смысл производной. Производныеэлементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведенияичастного функций. Применение производной кисследованию функций намонотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего инаименьшего значенияфункции на отрезке. Применение производной для нахождения наилучшего решениявприкладных задачах, для определения скорости процесса, заданного формулой илиграфиком. Первообразная. Таблица первообразных. Интеграл, его геометрическийифизический смысл. Вычисление интеграла по формуле Ньютона—Лейбница.Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» (углубленныйуровень)Числа и вычисления.Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел,наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее - НОК),остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах.Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записикомплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображениекомплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени изкомплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических игеометрических задач.Уравнения и неравенства.Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы исистемы-следствия. Равносильные неравенства.Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрическойокружности. Решение тригонометрических неравенств.Основные методы решения показательных и логарифмических неравенств.Основные методы решения иррациональных неравенств.Основные методы решения систем и совокупностей рациональных,иррациональных, показательных и логарифмических уравнений.Уравнения, неравенства и системы с параметрами.Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач изадач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученныхрезультатов.Функции и графики.График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств накоординатной плоскости.Тригонометрические функции, их свойства и графики.Графические методы решения уравнений и неравенств. Графические методырешения задач с параметрами.Использование графиков функций для исследования процессови зависимостей, которые возникают при решении задач из других учебных предметов и



реальной жизни.Начала математического анализа.Применение производной к исследованию функций на монотонность иэкстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции наотрезке.Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладныхзадачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой илиграфиком.Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразныеэлементарных функций. Правила нахождения первообразных.Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённого интегралапо формуле Ньютона-Лейбница.Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмовгеометрических тел.Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделированиереальных процессов с помощью дифференциальных уравнений.Учебный курс «Геометрия» (базовый уровень)Тела вращенияЦилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, осьцилиндрической поверхности. Цилиндр: основания ибоковая поверхность, образующаяиось; площадь боковой иполной поверхности.Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось ивершинаконической поверхности. Конус: основание ивершина, образующая иось; площадьбоковой иполной поверхности. Усечённый конус: образующие ивысота; основанияибоковая поверхность.Сфера ишар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. Взаимноерасположение сферы иплоскости; касательная плоскость ксфере; площадь сферы.Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра иконуса.Комбинации тел вращения имногогранников. Многогранник, описанный околосферы; сфера, вписанная вмногогранник, или тело вращения.Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёмепрямоугольного параллелепипеда иследствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объёмшара иплощадь сферы.Подобные тела впространстве. Соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных тел.Сечения цилиндра (параллельно иперпендикулярно оси), сечения конуса(параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения шара.Векторы икоординаты впространствеВектор на плоскости ивпространстве. Сложение ивычитание векторов.Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам.Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных сприменением правил действийсвекторами. Прямоугольная система координат впространстве. Координаты вектора.Простейшие задачи вкоординатах. Угол между векторами. Скалярное произведениевекторов. Вычисление углов между прямыми иплоскостями. Координатно-векторныйметод при решении геометрических задач.Учебный курс «Геометрия» (углубленный уровень)



Тела вращения.Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическаяповерхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённыйконус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость ксфере. Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметриясферы и шара.Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольногопараллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра,пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента.Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр,описанная около цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара исферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписаннойв многогранник или тело вращения.Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие впространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиемстереометрических методов.Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения шара, методы построения сечений: метод следов,метод внутреннего проектирования, метод переноса секущей плоскости.Векторы и координаты в пространстве.Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов.Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве.Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатновекторный метод прирешении геометрических задач.Движения в пространстве.Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства движений. Виды движений: параллельный перенос, центральнаясимметрия, зеркальная симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия.Прямая и сфера Эйлера.Учебный курс «Вероятность и статистика» (базовый уровень)Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание,дисперсия истандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания,втом числе взадачах из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарнойслучайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин.Математическое ожидание идисперсия геометрического ибиномиальногораспределений.Закон больших чисел иего роль внауке, природе иобществе. Выборочный методисследований.Примеры непрерывных случайных величин. Понятие оплотности распределения.Задачи, приводящие кнормальному распределению. Понятие онормальномраспределении.Учебный курс «Вероятность и статистика» (углубленный уровень)Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайныевеличины.



Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примерыприменения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическоеожидание бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайныхвеличин. Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений.Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения).Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения идисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонениебиномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонениегеометрического распределения.Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Закон большихчисел. Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оцениваниевероятности события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощьюизученных распределений.Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятностираспределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие кпоказательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению.Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотностивероятности нормального распределения. Функция плотности и свойства нормальногораспределения.Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие краспределению Пуассона.Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции.Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различиемежду линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, методнаименьших квадратов.Планируемые результаты освоения программы по математике на уровнесреднего общего образования.Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение науровне среднего общего образования следующих личностных, метапредметныхипредметных образовательных результатов:Личностные результаты освоения программы учебного предмета«Математика» характеризуются:Гражданское воспитание: сформированностью гражданской позицииобучающегося как активного иответственного члена российского общества,представлением оматематических основах функционирования различных структур,явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы ипр.), умениемвзаимодействовать ссоциальными институтами всоответствии сих функциямииназначением.Патриотическое воспитание: сформированностью российской гражданскойидентичности, уважения кпрошлому инастоящему российской математики, ценностнымотношением кдостижениям российских математиков ироссийской математическойшколы, киспользованию этих достижений вдругих науках, технологиях, сферахэкономики.Духовно-нравственного воспитания: осознанием духовных ценностейроссийского народа; сформированностью нравственного сознания, этическогоповедения, связанного спрактическим применением достижений науки идеятельностью



учёного; осознанием личного вклада впостроение устойчивого будущего.Эстетическое воспитание: эстетическим отношением кмиру, включая эстетикуматематических закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений;восприимчивостью кматематическим аспектам различных видов искусства.Физическое воспитание: сформированностью умения применятьматематические знания винтересах здорового ибезопасного образа жизни,ответственного отношения ксвоему здоровью (здоровое питание, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); физическогосовершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью.Трудовое воспитание: готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия;интересом к различным сферам профессиональной деятельности, связанным сматематикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовностью испособностью к математическому образованию и самообразованию на протяжении всейжизни; готовностью к активному участию в решении практических задачматематической направленности.Экологическое воспитание: сформированностью экологической культуры,пониманием влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознанием глобального характера экологических проблем;ориентацией на применение математических знаний для решения задач в областиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды.Ценности научного познания: сформированностью мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еёразвития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики иматематической культурой как средством познания мира; готовностью осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательнымидействиями, универсальными коммуникативными действиями, универсальнымирегулятивными действиями. 1) Универсальные познавательные действия, обеспечиваютформирование базовых когнитивных процессов, обучающихся (освоение методовпознания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций,умений работать синформацией).Базовые логические действия:
 выявлять ихарактеризовать существенные признаки математическихобъектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий;устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщенияисравнения, критерии проводимого анализа;
 воспринимать, формулировать ипреобразовывать суждения:утвердительные иотрицательные, единичные, частные иобщие; условные;
 выявлять математические закономерности, взаимосвязи ипротиворечиявфактах, данных, наблюдениях иутверждениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей ипротиворечий;



 делать выводы сиспользованием законов логики, дедуктивныхииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений(прямые иот противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения ивыводы;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельновыделенных критериев).Базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомоеиданное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;
 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлениюзависимостей между объектами, явлениями, процессами;
 самостоятельно формулировать обобщения ивыводы по результатампроведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов иобобщений;
 прогнозировать возможное развитие процесса, атакже выдвигатьпредположения оего развитии вновых условиях. Работа синформацией:
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа навопрос идля решения задачи;
 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать,систематизировать иинтерпретировать информацию различных видов иформпредставления;
 структурировать информацию, представлять её вразличных формах,иллюстрировать графически;
 оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям.2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечиваютсформированность социальных навыков обучающихся.Общение:
 воспринимать иформулировать суждения всоответствии сусловиямиицелями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения вустныхиписьменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный результат;
 входе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;сопоставлять свои суждения ссуждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие исходство позиций; вкорректной форме формулировать разногласия, своивозражения;
 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта; самостоятельно выбирать формат выступления сучётом задач презентациииособенностей аудитории.Сотрудничество:



 понимать ииспользовать преимущества командной ииндивидуальнойработы при решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности,планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться,обсуждать процесс ирезультат работы; обобщать мнения нескольких людей;
 участвовать вгрупповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» ииные); выполнять свою часть работы икоординировать своидействия сдругими членами команды; оценивать качество своего вклада вобщий продуктпо критериям, сформулированным участниками взаимодействия.3)Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формированиесмысловых установок ижизненных навыков личности.Самоорганизация: составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способрешения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений с учётом новой информации.Самоконтроль:
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок, выявленных трудностей;
 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причиныдостижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, даватьоценку приобретённому опыту.Предметные результаты освоения программы по математике представлены погодам обучения врамках отдельных курсов.Освоение учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» науровне среднего общего образования должно обеспечивать достижение следующихпредметных образовательных результатов:10 класс (базовый уровень)Числа ивычисленияОперировать понятиями: рациональное идействительное число, обыкновеннаяидесятичная дробь, проценты.Выполнять арифметические операции срациональными идействительнымичислами.Выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делатьприкидку иоценку результата вычислений.Оперировать понятиями: степень сцелым показателем; стандартная формазаписи действительного числа, корень натуральной степени; использовать подходящуюформу записи действительных чисел для решения практических задач ипредставленияданных.Оперировать понятиями: синус, косинус итангенс произвольного угла;использовать запись произвольного угла через обратные тригонометрические функции.Уравнения инеравенстваОперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство; целое,рациональное, иррациональное уравнение, неравенство; тригонометрическое



уравнение;Выполнять преобразования тригонометрических выражений ирешатьтригонометрические уравнения.Выполнять преобразования целых, рациональных ииррациональных выраженийирешать основные типы целых, рациональных ииррациональных уравненийинеравенств.Применять уравнения инеравенства для решения математических задач изадачиз различных областей науки иреальной жизни.Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделисиспользованием аппарата алгебры.Функции играфикиОперировать понятиями: функция, способы задания функции, областьопределения имножество значений функции, график функции, взаимно обратныефункции.Оперировать понятиями: чётность инечётность функции, нули функции,промежутки знакопостоянства.Использовать графики функций для решения уравнений.Строить ичитать графики линейной функции, квадратичной функции,степенной функции сцелым показателем.Использовать графики функций для исследования процессов изависимостей прирешении задач издругих учебных предметов иреальной жизни; выражать формуламизависимости между величинами.Начала математического анализаОперировать понятиями: последовательность, арифметическая игеометрическаяпрогрессии.Оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия,сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.Задавать последовательности различными способами.Использовать свойства последовательностей ипрогрессий для решенияреальных задач прикладного характера.Множества илогикаОперировать понятиями: множество, операции над множествами.Использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальныхпроцессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов.Оперировать понятиями: определение, теорема, следствие, доказательство.10 класс (углубленный уровень)К концу 10 класса обучающийся научится:Числа и вычисления:
 свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечнаяпериодическая дробь, проценты, иррациональное число, множества рациональных идействительных чисел, модуль действительного числа;
 применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различныхотраслей знаний и реальной жизни;
 применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку



результата вычислений;
 свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использоватьподходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач ипредставления данных;
 свободно оперировать понятием: арифметический корень натуральной степени;
 свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем;
 свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральныелогарифмы;
 свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числовогоаргумента;
 оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента.Уравнения и неравенства:
 свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство,
 равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства;
 применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональныхуравнений, применять метод интервалов для решения неравенств;
 свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной,

 многочлен с целыми коэффициентами, корни многочлена, применять делениемногочлена на многочлен с остатком, теорему Безу и теорему Виета для решениязадач;
 свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица,определитель матрицы 2 х 2 и его геометрический смысл, использовать свойстваопределителя 2x2 для вычисления его значения, применять определители для решениясистемы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системылинейных уравнений, исследовать построенные модели с помощью матриц иопределителей, интерпретировать полученный результат; использовать свойства действийс корнями для преобразования выражений; выполнять преобразования числовыхвыражений, содержащих степени с рациональным показателем; использовать свойствалогарифмов для преобразования логарифмических выражений;
 свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходовили осуществляя проверку корней;
 применять основные тригонометрические формулы для преобразованиятригонометрических выражений;
 свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений;
 моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства по условию задачи, исследовать построенные модели сиспользованием аппарата алгебры.Функции и графики:
 свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимнообратные функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарныепреобразования графиков функций;
 свободно оперировать понятиями: область определения и множество значенийфункции, нули функции, промежутки знакопостоянства;



 свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции,
 периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы иминимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке;
 свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным
 и целым показателем, график степенной функции с натуральным и целымпоказателем, график корня n-ой степени как функции обратной степени с натуральнымпоказателем;
 оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции,выполнять элементарное исследование и построение их графиков;
 свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, ихсвойства и графики, использовать их графики для решения уравнений;
 свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определениетригонометрических функций числового аргумента; использовать графики функций дляисследования процессов и зависимостей при решении задач из других учебных предметови реальной жизни, выражать формулами зависимости между величинами;Начала математического анализа: свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия,бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост,формула сложных процентов, иметь преставление о константе; использовать прогрессиидля решения реальных задач прикладного характера;
 свободно оперировать понятиями: последовательность, способы заданияпоследовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основызарождения математического анализа как анализа бесконечно малых;
 свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графикафункции, асимптоты графика функции;
 свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применятьсвойства непрерывных функций для решения задач;
 свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции,касательная к графику функции; вычислять производные суммы, произведения, частногои композиции двух функций, знать производные элементарных функций; использоватьгеометрический и физический смысл производной для решения задач.Множества и логика: свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами;использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов иявлений, при решении задач из других учебных предметов;
 свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-
 следствие, свойство математического объекта, доказательство, равносильныеуравнения и неравенства.11 класс (базовый уровень)Числа ивычисленияОперировать понятиями: натуральное, целое число; использовать признакиделимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач.Оперировать понятием: степень срациональным показателем.Оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные инатуральныелогарифмы.



Уравнения инеравенстваПрименять свойства степени для преобразования выражений; оперироватьпонятиями: показательное уравнение инеравенство; решать основные типыпоказательных уравнений инеравенств.Выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы; оперироватьпонятиями: логарифмическое уравнение инеравенство; решать основные типылогарифмических уравнений инеравенств.Находить решения простейших тригонометрических неравенств.Оперировать понятиями: система линейных уравнений иеё решение;использовать систему линейных уравнений для решения практических задач.Находить решения простейших систем исовокупностей рациональныхуравнений инеравенств.Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения,уравнения, неравенства исистемы по условию задачи, исследовать построенные моделисиспользованием аппарата алгебры.Функции играфикиОперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонностифункции, точки экстремума функции, наибольшее инаименьшее значения функции напромежутке; использовать их для исследования функции, заданной графиком.Оперировать понятиями: графики показательной, логарифмическойитригонометрических функций; изображать их на координатной плоскостиииспользовать для решения уравнений инеравенств.Изображать на координатной плоскости графики линейных уравненийииспользовать их для решения системы линейных уравнений.Использовать графики функций для исследования процессов изависимостей издругих учебных дисциплин.Начала математического анализаОперировать понятиями: непрерывная функция; производная функции;использовать геометрический ифизический смысл производной для решения задач.Находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы,произведения, частного функций.Использовать производную для исследования функции на монотонностьиэкстремумы, применять результаты исследования кпостроению графиков.Использовать производную для нахождения наилучшего решения вприкладных,втом числе социально-экономических, задачах.Оперировать понятиями: первообразная иинтеграл; понимать геометрическийифизический смысл интеграла.Находить первообразные элементарных функций; вычислять интеграл поформуле Ньютона–Лейбница.Решать прикладные задачи, втом числе социально-экономическогоифизического характера, средствами математического анализа.11 класс (углубленный уровень)К концу 11 класса обучающийся научится:Числа и вычисления: 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 натуральныечисла в различных позиционных системах счисления;
 свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексныхчисел, представлять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме,выполнять арифметические операции с ними и изображать на координатной плоскости.Уравнения и неравенства: свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные илогарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильныхпереходов; осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения;
 свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применятьнеобходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств;
 свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств,равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностейрациональных, иррациональных, показательных и логарифмических уравнений инеравенств; решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические итригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры;
 применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а такжезадач с параметрами;Функции и графики: строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования исвойств композиции двух функций;
 строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатнойплоскости;
 свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций;
 применять функции для моделирования и исследования реальных процессов.Начала математического анализа: использовать производную для исследования функции на монотонность иэкстремумы;
 находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке;
 использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, втом числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и ускоренияпроцесса, заданного формулой или графиком;
 свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл,находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формулеНьютона-Лейбница;
 находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла;
 иметь представление о математическом моделировании на примере составлениядифференциальных уравнений;
 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физическогохарактера, средствами математического анализа.Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне среднего общегообразования должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:10 класс (базовый уровень)



Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость.Применять аксиомы стереометрии иследствия из них при решениигеометрических задач.Оперировать понятиями: параллельность иперпендикулярность прямыхиплоскостей.Классифицировать взаимное расположение прямых иплоскостей впространстве.Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребродвугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера двугранного угла.Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый иневыпуклый многогранник,элементы многогранника, правильный многогранник.Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма,прямоугольный параллелепипед, куб).Классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации(выпуклые иневыпуклые многогранники; правильные многогранники; прямыеинаклонные призмы, параллелепипеды).Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников.Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов.Строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу.Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление расстояний между двумя точками, от точки допрямой, от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми.Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартныхматематических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, междупрямой иплоскостью, между плоскостями, двугранных углов.Вычислять объёмы иплощади поверхностей многогранников (призма, пирамида)сприменением формул; вычислять соотношения между площадями поверхностей,объёмами подобных многогранников.Оперировать понятиями: симметрия впространстве; центр, ось иплоскостьсимметрии; центр, ось иплоскость симметрии фигуры.Извлекать, преобразовывать иинтерпретировать информациюопространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках.Применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы вявнойформе. Применять простейшие программные средства иэлектронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач.Приводить примеры математических закономерностей вприроде ижизни,распознавать проявление законов геометрии вискусстве.Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуациииприменять изученные понятия впроцессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий итеорем,аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные снахождением



геометрических величин.10 класс (углубленный уровень):К концу 10 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать основными понятиями стереометрии при решении задач ипроведении математических рассуждений;
 применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрическихзадач;
 классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей впространстве, прямых и плоскостей в пространстве;
 свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: междупрямыми в пространстве, между прямой и плоскостью;
 свободно оперировать понятиями, связанными с многогранниками; свободнораспознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольныйпараллелепипед, куб);
 классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации;свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью;
 выполнять параллельное, центральное и ортогональное проектирование фигур наплоскость, выполнять изображения фигур на плоскости;
 строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
 вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида),геометрических тел с применением формул;
 свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось иплоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры;
 свободно оперировать понятиями, соответствующими векторамикоординатам в пространстве;
 выполнять действия над векторами;
 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин, применяя известные методы при решении математических задачповышенного и высокого уровня сложности;
 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении стереометрических задач;
 извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
 применять полученные знания на практике: сравнивать и анализировать реальныеситуации, применять изученные понятия в процессе поиска решения
 математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации наязыке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрическихпонятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные снахождением геометрических величин;
 иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной частифундамента развития технологий.11 класс (базовый уровень)Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующиецилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, образующие



конической поверхности, конус; сферическая поверхность.Распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера ишар).Объяснять способы получения тел вращения.Классифицировать взаимное расположение сферы иплоскости.Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высотасегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; шаровойсектор. Вычислять объёмы иплощади поверхностей тел вращения, геометрических телсприменением формул.Оперировать понятиями: многогранник, вписанный всферу иописанный околосферы; сфера, вписанная вмногогранник или тело вращения.Вычислять соотношения между площадями поверхностей иобъёмами подобныхтел. Изображать изучаемые фигуры от руки исприменением простых чертёжныхинструментов.Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур:вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения.Извлекать, интерпретировать ипреобразовывать информациюопространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах ирисунках.Оперировать понятием вектор впространстве.Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов иумножениявектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают.Применять правило параллелепипеда.Оперировать понятиями: декартовы координаты впространстве, вектор, модульвектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярноепроизведение векторов, коллинеарные икомпланарные векторы.Находить сумму векторов ипроизведение вектора на число, угол междувекторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарнымвекторам.Задавать плоскость уравнением вдекартовой системе координат.Применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы вявнойформе. Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода.Решать задачи на доказательство математических отношений инахождениегеометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы прирешении стандартных математических задач.Применять простейшие программные средства иэлектронно-коммуникационныесистемы при решении стереометрических задач.Приводить примеры математических закономерностей вприроде ижизни,распознавать проявление законов геометрии вискусстве.Применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуациииприменять изученные понятия впроцессе поиска решения математическисформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии,исследовать построенные модели сиспользованием геометрических понятий итеорем,



аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные снахождениемгеометрических величин.11 класс (углубленный уровень)К концу 11 класса обучающийся научится:
 свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической исферической поверхностями, объяснять способы получения;
 оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом,сферой и шаром;
 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способыполучения тел вращения;
 классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; вычислятьвеличины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и площади поверхностеймногогранников и тел вращения, геометрических тел с применением формул;
 свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения имногогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера,вписанная в многогранник или тело вращения;
 вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобныхтел;
 изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи изрисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения телвращения;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственныхгеометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
 свободно оперировать понятием вектор в пространстве;
 выполнять операции над векторами;
 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
 решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми иплоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применениевекторно-координатного метода при решении;
 свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знатьсвойства движений;
 выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельномпереносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой,преобразования подобия;
 строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельнои перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее черезвершину), сечения шара;
 использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннегопроектирования, метод переноса секущей плоскости;
 доказывать геометрические утверждения;
 применять геометрические факты для решения стереометрических задач,предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной инеявной форме;
 решать задачи на доказательство математических отношений и нахождениегеометрических величин;



 применять программные средства и электронно-коммуникационные системы прирешении стереометрических задач;
 применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и оцениватьреальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поискарешения математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуациина языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрическихпонятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные снахождением геометрических величин;
 иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной
 части фундамента развития технологий.Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне среднегообщего образования должно обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательных результатов:10 класс (базовый уровень)Читать истроить таблицы идиаграммы.Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее,наименьшее значение, размах массива числовых данных.Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) ислучайное событие,элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; находить вероятностивопытах сравновозможными случайными событиями, находить исравниватьвероятности событий визученных случайных экспериментах.Находить иформулировать события: пересечение иобъединение данныхсобытий, событие, противоположное данному событию; пользоваться диаграммамиЭйлера иформулой сложения вероятностей при решении задач.Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; находитьвероятности спомощью правила умножения, спомощью дерева случайного опыта.Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний,успех инеудача; находить вероятности событий всерии независимых испытаний допервого успеха; находить вероятности событий всерии испытаний Бернулли.Оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей,диаграмма распределения.10 класс (углубленный уровень)К концу 10 класса обучающийся научится: свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путь в графе,цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента;
 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, координатнуюпрямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей длявероятностей двух и трех случайных событий;
 оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей,независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с



помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полнойвероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий поформуле и по организации случайного эксперимента;
 применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементовмножеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач по теориивероятностей;
 свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех инеудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: всерии испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном сослучайным выбором из конечной совокупности;
 свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение
 вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина,геометрическое, биномиальное распределение.11 класс (базовый уровень)Сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению илиспомощью диаграмм.Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, какприменяется математическое ожидание случайной величины находить математическоеожидание по данному распределению.Иметь представление озаконе больших чисел.Иметь представление онормальном распределении.11 класс (углубленный уровень)К концу 11 класса обучающийся научится: оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин,использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделенияраспределения каждой величины, определения независимости случайных величин;
 свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач,вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений;
 свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение
 случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонениегеометрического и биномиального распределений;
 вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оцениватьхарактеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам.Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы,пользуясь изученными распределениями.

3.1.5. Программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень)Пояснительная запискаПрограмма даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитанияиразвития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовомуровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает егоструктурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам(годам изучения); даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курсаи рекомендуемую последовательность их изучения сучётом межпредметных



ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся. Программа определяет количественные икачественные характеристикиучебного материала для каждого года изучения, втом числе для содержательногонаполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся,всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Учебный предмет «Информатика» всреднем общем образовании отражает:
 сущность информатики как научной дисциплины, изучающейзакономерности протекания ивозможности автоматизации информационных процессоввразличных системах;
 основные области применения информатики, прежде всегоинформационные технологии, управление исоциальную сферу;
 междисциплинарный характер информатики иинформационнойдеятельности.Курс информатики средней школы является завершающим этапомнепрерывной подготовки учащихся вобласти информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); он опирается на содержание курсаинформатики основной школы и опыт постоянного применения ИКТ, даёттеоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя:
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющихэлементов изучаемой предметной области;
 умение решать типовые практические задачи, характерные дляиспользования методов и инструментария данной предметной области;
 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методови инструментов, типичных связей с другими областями знания.Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовомуровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развитияинформационных компетенций выпускника, его готовности кжизни вусловияхразвивающегосяинформационного общества ивозрастающей конкуренции на рынкетруда. В связи сэтим изучение информатики в10–11 классах должно обеспечить:
 сформированность представлений ороли информатики, информационныхикоммуникационных технологий всовременном обществе;
 сформированность основ логического иалгоритмического мышления;
 сформированность умений различать факты иоценки, сравниватьоценочные выводы, видеть их связь скритериями оценивания исвязь критериевсопределённой системой ценностей, проверять на достоверность иобобщатьинформацию;
 сформированность представлений овлиянии информационных технологийна жизнь человека вобществе; понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинскогоифизиологического контекстов информационных технологий; 6 принятие правовыхиэтических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей,вовлечённых всоздание ииспользование информационных систем, распространение



информации;
 создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской итворческой деятельности, мотивации, учащихся ксаморазвитию.Место учебного предмета «Информатика» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовомуровне - 68 часов: в 10 классе — 34 часа (1 часа в неделю), в 11 классе — 34 часа (1час в неделю).В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыретематических раздела.Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеровидругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети; использованиесредств операционной системы; работу всети Интернет ииспользование интернет-сервисов; информационную безопасность.Раздел «Теоретические основы информатики» включает всебя понятийныйаппарат информатики; вопросы кодирования информации, измерения информационногообъёма данных; основы алгебры логики икомпьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитиеалгоритмического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализациипрограмм на выбранном языке программирования высокого уровня.Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы примененияинформационных технологий, реализованных вприкладных программных продуктахиинтернет-сервисах, втом числе при решении задач анализа данных; использование базданных иэлектронных таблиц для решения прикладных задач. В приведённом далеесодержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены дополнительныетемы, которые не входят вобязательную программу обучения, но могут бытьпредложены для изучения отдельным мотивированным испособным



обучающимся.Содержание обучения в 10 классе (базовый уровень).Цифровая грамотностьТребования техники безопасности игигиены при работе скомпьютерамиидругими компонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выборконфигурации компьютера взависимости от решаемых задач.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённыевычислительные системы иобработка больших данных. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения иихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Операционная система. Понятие осистемном администрировании. Инсталляцияидеинсталляция программного обеспечения.Файловая система. Поиск вфайловой системе. Организация храненияиобработки данных сиспользованием интернет-сервисов, облачных технологийимобильных устройств.Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач повыбранной специализации. Системы автоматизированного проектирования.Законодательство Российской Федерации вобласти программного обеспечения.Лицензирование программного обеспечения ицифровых ресурсов. Проприетарноеисвободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использованиепрограммного обеспечения ицифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемаязаконодательством РФ за неправомерное использование программного обеспеченияицифровых ресурсов.Теоретические основы информатикиИнформация, данные изнания. Универсальность дискретного представленияинформации. Двоичное кодирование. Равномерные инеравномерные коды. УсловиеФано. Понятие овозможности кодирования собнаружением иисправлением ошибок припередаче кода. Подходы кизмерению информации. Сущность объёмного (алфавитного)подхода кизмерению информации; определение бита сточки зрения алфавитногоподхода; связь между размером алфавита иинформационным весом символа (впредположении оравновероятности появления символов); связь между единицамиизмерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного(вероятностного) подхода кизмерению информации; определение бита спозициисодержания сообщения.Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, каналсвязи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачиданных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации.Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формыпредставления информации. Поиск информации. Роль информации иинформационныхпроцессов вокружающем мире.Системы. Компоненты системы иих взаимодействие. Системы управления.



Управление как информационный процесс. Обратная связь.Системы счисления. Развёрнутая запись целых идробных чисел впозиционныхсистемах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр взаписи,признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления вдесятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби вдесятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системысчисления вP-ичную. Перевод конечной десятичной дроби вP-ичную. Двоичная,восьмеричная ишестнадцатеричная системы счисления; перевод чисел между этимисистемами. Арифметические операции впозиционных системах счисления.Представление целых ивещественных чисел впамяти компьютера.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений.Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растровогографического изображения при заданном разрешении иглубине кодирования цвета.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданныхчастоте дискретизации иразрядности кодирования.Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинностилогических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация»,«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составноговысказывания при известных значениях входящих внего элементарных высказываний.Таблицы истинности логических выражений. Логические операции иоперации надмножествами.Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логическихвыражений. Решение простейших логических уравнений. Логические функции.Построение логического выражения сданной таблицей истинности. Нормальные формы:дизъюнктивная иконъюнктивная нормальные формы.Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы налогических элементах по логическому выражению. Запись логического выражения пологической схеме.Информационные технологииТекстовый процессор. Редактирование иформатирование. Проверка орфографиииграмматики. Средства поиска иавтозамены втекстовом процессоре. Использованиестилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачныесервисы. Коллективная работа сдокументом. Инструменты рецензирования втекстовыхпроцессорах. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источниковиоформления библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомствоскомпьютерной вёрсткой текста. Специализированные средства редактированияматематических текстов.Ввод изображений сиспользованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов имикроскопов, видеокамер, сканеров ит. д.). Графический редактор.Обработка графических объектов. Растровая ивекторная графика. Форматы графическихфайлов. Создание ипреобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения



извука сиспользованием интернет-приложений.Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийныхонлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ.Принципы построения иредактирования трёхмерных моделей. Сеточныемодели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивныетехнологии (3D-принтеры). Понятие овиртуальной реальности идополненнойреальности.Содержание обучения в 11 классе (базовый уровень).Цифровая грамотностьПринципы построения иаппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация всети Интернет. Система доменных имён.Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера свеб-сервером. Динамическиестраницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных.Виды деятельности всети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов,определение за груженности автомагистралей ит. п.); интернет-торговля; бронированиебилетов, гостиниц ит. п.Государственные электронные сервисы иуслуги. Социальные сети —организация коллективного взаимодействия иобмена данными. Сетевой этикет: правилаповедения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации.Открытые образовательные ресурсы.Техногенные иэкономические угрозы, связанные сиспользованием ИКТ. Общиепроблемы защиты информации иинформационной безопасности. Средства защитыинформации вкомпьютерах, компьютерных сетях иавтоматизированныхинформационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности.Электронная подпись, сертифицированные сайты идокументы.Предотвращение несанкционированного доступа кличной конфиденциальнойинформации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах.Вредоносное программное обеспечение испособы борьбы сним. Антивирусныепрограммы. Организация личного архива информации. Резервное копирование.Парольная защита архива. Шифрование данных.Информационные технологии ипрофессиональная деятельность.Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура.Теоретические основы информатикиМодели имоделирование. Цели моделирования. Адекватность моделимоделируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач.Представление результатов моделирования ввиде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач,связанных санализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа;определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков сполнойинформацией. Построение дерева перебора вариантов; описание стратегии игры



втабличной форме. Выигрышные стратегии.Использование графов идеревьев при описании объектов ипроцессовокружающего мира.Алгоритмы ипрограммированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмовуправления исполнителями ивычислительных алгоритмов. Определение исходныхданных, 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 сусловием. Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки.Разработка ипрограммная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовойпоследовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементовсзаданными свойствами); алгоритмы анализа записи чисел впозиционной системесчисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общегоделителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту).Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программированиядля обработки символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (заменасимвола/фрагмента, удаление ивставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданногообразца).Табличные величины (массивы). Понятие одвумерных массивах (матрицах).Алгоритмы работы сэлементами массива соднократным 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 массивавобратном порядке.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например,метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. Рекурсивныеалгоритмы.Сложность вычисления: количество выполненных операций, размериспользуемой памяти; зависимость количества операций от размера исходных данных.Информационные технологииАнализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка иоценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов. Интеллектуальный анализ данных.Анализ данных спомощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего инаименьшего значений диапазона. Вычислениекоэффициента корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задачпрогнозирования.Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического



моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры:моделирование движения; моделирование биологических систем; математическиемодели вэкономике идр.Численное решение уравнений спомощью подбора параметра. Оптимизация какпоиск наилучшего решения взаданных условиях. Целевая функция, ограничения.Решение задач оптимизации спомощью электронных таблиц.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица — представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа сготовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка ифильтрация записей. Запросы на выборкуданных. Запросы спараметрами. Вычисляемые поля взапросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.Целостность. Запросы кмноготабличным базам данных.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного переводаираспознавания устной речи. Идентификация ипоиск изображений, распознавание лиц.Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект вкомпьютерных играх.Использование методов искусственного интеллекта вобучающих системах.Использование методов искусственного интеллекта вробототехнике. Интернет вещей.Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем.Планируемые результаты освоения программы по информатике науровне среднего общего образования (базовый уровень).Освоение учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общегообразования направлено на достижение обучающимися следующих личностных,метапредметных ипредметных результатов.Личностные результаты отражают готовность испособность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта иопытадеятельности впроцессе реализации средствами учебного предмета следующихосновных направлений воспитательной деятельности.Гражданское воспитание: осознание своих конституционных правиобязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норминформационного права иинформационной безопасности; готовность противостоятьидеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,религиозным, расовым, национальным признакам ввиртуальном пространстве.Патриотическое воспитание: ценностное отношение кисторическомунаследию; достижениям России внауке, искусстве, технологиях; понимание значенияинформатики как науки вжизни современного общества.Духовно-нравственное воспитание: сформированность нравственного сознания,этического поведения; способность оценивать ситуацию ипринимать осознанныерешения, ориентируясь на морально-нравственные нормы иценности, втом числе всетиИнтернет.Эстетическое воспитание: эстетическое отношение кмиру, включая эстетикунаучного итехнического творчества; способность воспринимать различные виды



искусства, в том числе основанные на использовании информационных технологий.Физическое воспитание: сформированность здорового и безопасного образажизни, ответственного отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдениятребований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационныхтехнологий.Трудовое воспитание: готовность к активной деятельности технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такую деятельность; интерес к сферам профессиональной деятельности,связанным с информатикой, программированием и информационными технологиями,основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса; умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении всей жизни.Экологическое воспитание: осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.Ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания ролиинформационных ресурсов, информационных процессов и информационныхтехнологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современногообщества; 6 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.В процессе достижения личностных результатов освоения программыучебного предмета «Информатика» у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели иуспеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствиюисопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношениясдругими людьми, заботиться, проявлять интерес иразрешать конфликты.Метапредметные результаты освоения образовательной программы поинформатике отражают овладение универсальными учебными действиями —познавательными, коммуникативными, регулятивными.Универсальные познавательные действияБазовые логические действия:
 самостоятельно формулировать иактуализировать проблему,рассматривать её всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации иобобщения;



 определять цели деятельности, задавать параметры икритерии ихдостижения;
 выявлять закономерности ипротиворечия врассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы сучётом анализа имеющихсяматериальных инематериальных ресурсов;
 вносить коррективы вдеятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать ивыполнять работу вусловиях реального, виртуальногоикомбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.Базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской ипроектной деятельности,навыками разрешения проблем; способностью иготовностью ксамостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;
 овладение видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию иприменению вразличных учебных ситуациях, втомчисле при создании учебных исоциальных проектов;
 формирование научного типа мышления; владение научнойтерминологией, ключевыми понятиями иметодами;
 ставить иформулировать собственные задачи вобразовательнойдеятельности ижизненных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи иактуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры икритерии решения;
 анализировать полученные входе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение вновых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств испособовдействия впрофессиональную среду;
 уметь переносить знания впознавательную ипрактическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения;ставить проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения.Работа с информацией:
 владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретациюинформации различных видов иформ представления;
 создавать тексты вразличных форматах сучётом назначения информацииицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации;
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым иморально-этическим нормам;
 использовать средства информационных икоммуникационных технологий



врешении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач ссоблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовыхиэтических норм, норм информационной безопасности;
 владеть навыками распознавания изащиты информации, информационнойбезопасности личности.Универсальные коммуникативные действияОбщение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций иуметь смягчатьконфликты;
 владеть различными способами общения ивзаимодействия;аргументированно вести диалог;
 развёрнуто илогично излагать свою точку зрения.Совместная деятельность:
 понимать ииспользовать преимущества командной ииндивидуальнойработы;
 выбирать тематику иметоды совместных действий сучётом общихинтересов ивозможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовыватьикоординировать действия по её достижению: составлять план действий, распределятьроли сучётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада икаждого участника команды вобщийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи спозиции новизны,оригинальности, практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение вразличныхситуациях, проявлять творчество ивоображение, быть инициативным.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить иформулировать собственные задачи вобразовательной деятельностиижизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы сучётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей ипредпочтений;
 давать оценку новым ситуациям; 6 расширять рамки учебного предмета наоснове личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции вразныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.Самоконтроль:



 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы вдеятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий имыслительных процессов, их результатов иоснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски исвоевременно принимать решения по ихснижению;
 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатовдеятельности.Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки идостоинства;
 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатовдеятельности;
 признавать своё право иправо других на ошибки;
 развивать способность понимать мир спозиции другого человека.Предметные результаты освоения программы по информатике:
 владение представлениями ороли информации исвязанных сней процессоввприроде, технике иобществе; понятиями «информация», «информационный процесс»,«система», «компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,«система управления»; владение методами поиска информации всети Интернет; умениекритически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умениехарактеризовать большие данные, приводить примеры источников их полученияинаправления использования;
 понимание основных принципов устройства ифункционированиясовременных стационарных имобильных компьютеров; тенденций развитиякомпьютерных технологий; владение навыками работы соперационными системами,основными видами программного обеспечения для решения учебных задач повыбранной специализации;
 наличие представлений окомпьютерных сетях иих роли всовременноммире; об общих принципах разработки ифункционирования интернет-приложений;
 понимание угроз информационной безопасности, использование методовисредств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности,предотвращающих незаконное распространения персональных данных; соблюдениетребований техники безопасности игигиены при работе скомпьютерами идругимикомпонентами цифрового окружения; понимание правовых основ использованиякомпьютерных программ, баз данных иматериалов, размещённых всети Интернет;
 понимание основных принципов дискретизации различных видовинформации; умение определять информационный объём текстовых, графическихизвуковых данных при заданных параметрах дискретизации;
 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначноедекодирование сообщений (префиксные коды);
 владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлятьпредставление заданного натурального числа вразличных системах счисления;



выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики;определять кратчайший путь во взвешенном графе иколичество путей между вершинамиориентированного ациклического графа;
 умение читать и понимать программы, реализующие несложныеалгоритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивови символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языкепрограммирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализироватьалгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использованиякомпьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы,ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовыепрограммы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качествеподпрограмм (процедур, функций);
 умение реализовывать на выбранном для изучения языкепрограммирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмыобработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числав виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифрынатурального числа, записанного всистеме счисления соснованием, не превышающим10; вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовойпоследовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, минимальногои максимального элементов; количества элементов, удовлетворяющих заданномуусловию); сортировку элементов массива;
 умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационные материалы с использованием возможностей современныхпрограммных средств и облачных сервисов; умение использовать табличные(реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в томчисле запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базеданных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронныетаблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы,среднего арифметического, наибольшего инаименьшего значений, решение уравнений);
 умение использовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализрезультатов, полученных входе моделирования; оценивать адекватность моделимоделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделированияв наглядном виде; 6 умение организовывать личное информационное пространствосиспользованием различных цифровых технологий; понимание возможностей цифровыхсервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; пониманиевозможностей иограничений технологий искусственного интеллекта в различныхобластях; наличие представлений об использовании информационных технологийвразличных профессиональных сферах.

3.1.6. Программа по учебному предмету «История» (базовый уровень)
Пояснительная запискаПрограмма по истории разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету,



ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательнойчасти ООП COO
Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития, обучающихся средствами истории, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса.Место истории в системе основного общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом,вкладом в становление личности человека. История представляет собирательнуюкартину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственногоопыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающемсоциуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.История дает возможность познания и понимания человека и общества в связипрошлого, настоящего и будущего.Целью школьного исторического образования является формирование иразвитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своихценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своейстраны и человечества в целом, активно и творчески применяющего историческиезнания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цельпредполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировойистории, понимание места и роли современной России в мире, важности вкладакаждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,формирование личностной позиции по отношению к прошломуи настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:
 углубление социализации обучающихся, формирование гражданскойответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира;
 освоение систематических знаний об истории России и всеобщейистории XX — начала XXI в.;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духедемократических ценностей современного общества;
 формирование исторического мышления, способности рассматриватьсобытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности ивзаимосвязи,в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»;
 работа с комплексами источников исторической и социальнойинформации, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах —приобретение первичного опыта исследовательской деятельности;
 расширение аксиологических знаний и опыта оценочнойдеятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий иличностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позициипри изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);
 развитие практики применения знанийи умений в



социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении.
Место учебного предмета «История» в учебном плане
Общее число часов для изучения истории на базовом уровне —136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, на углубленном уровна272 часа, в 10-11 классах по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях.Содержание обучения в 10 классе (базовый уровень)История России. 1914-1945 гг..Введение. Россия в начале XX в.Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914-1922). Россия в Первой мировой войне (1914-1918).Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками поАнтанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людскиепотери. Политизация и начало морального разложения армии.Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.Формирование в о е н н о -промышленных к о м и т е т о в . Пропагандап а т р и о т и з м а и восприятие войны обществом. Содействие гражданскогонаселения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Введениегосударством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне.Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений.Кадровая ч е х а р д а в п р а в и т е л ь с т в е . Взаимоотношенияп р е д с т а в и т е л ь н о й и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок иего программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война:оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды.Возрастание роли армии в жизни общества.Великая российская революция (1917-1922).Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержениясамодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральскаяреволюция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя наканунереволюции. Территория и население. Объективные и субъективные причиныобострения экономического и политического кризиса. Война какреволюционизирующий 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. Откликивнутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. ФормированиеВременного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочихи солдатских депутатов и его декреты.Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сял при росте влияниябольшевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия.Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного



правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временногоправительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И.Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиков.Первые мероприятия большевиков в политической, экономической исоциальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира.Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьянземлей. Отделение Церкви от государства.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание новогогосаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбесконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (BCHX).Первая Конституция РСФСР 1918 г.Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуацияна 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. ИдеологияБелого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Буднисела: красные продотряды и белые реквизиции.Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудоваяповинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка планаГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов.Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царскойсемьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов иревкомов.Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, вСибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля вКрыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларацияправ народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья.Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г.Идеология и культура Советской России периода Гражданской Войны.Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта.Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализациятеатров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков.Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословныхпривилегий. Законодательное закрепление равноправияПовседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары покарточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности.Наш край в 1914-1922 гг.



Советский Союз в 1920-1930-e гг.СССР в годы нэпа (1921-1928).Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-x rr. Экономическая разруха. Голод 1921-1922rr. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих ипреследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в Поволжье и другие Кронштадтское восстание.Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новойэкономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверсткив деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа1922-1924 rr. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних плановразвития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с1938 г. — Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образованийв 1920-e rr. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальномстроительстве.Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийнойполитической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии ивозрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) кконцу 1920-x 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 посокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорскихклассов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственныекоммуны, артели и ТОЗы.Советский Союз в 1929-1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих иинженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения ивведение карточной системы.Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. СозданиеMTC. Голод в СССР в 1932-1933 rr. как следствие коллективизации.Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках.Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслейпромышленности. 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 инструментсталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры.



Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологическогоконтроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политическиерепрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальныхреспублик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительноготруда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступныхтерриторий.Советская социальная и национальная политика 1930-x гг. Пропаганда иреальные достижения. Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920-1930-e гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышениеобщего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение ксемье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление нарелигию.
Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основныенаправления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства.Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей.Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазмпериода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев.Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение званияГероя Советского Союза (1934) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного начального образования к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советскойкультуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-x гг.Наука в 1930-e rr. Академия наук СССР. Создание новых научных центров.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формированиенациональной интеллигенции.Повседневность 1930-x rr. Снижение уровня доходов населения по сравнениюспериодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствиявынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективныеформы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-x rr. Досуг вгороде. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детствов 1930-e гг. Жизнь в деревне.Внешняя политика СССР в 1920-1930-e гг.Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построениясоциализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировойреволюции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. ВступлениеСССР в Лигу Наций.
Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать системуколлективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае.Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол.



СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора оненападении между СССР и Германией в 1939 г. 3имняя война с Финляндией.Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.Наш край в 1920-1930-e гг. (1 ч)Великая Отечественная война (1941-1945)Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.)План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость.Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины пораженийКрасной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны,образование Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил наотпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. ОборонаОдессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны.Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадномположении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход вконтрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательныеоперации Красной Армии зимой — весной 1942 г. Итоги Московской битвы. БлокадаЛенинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев.Дорога жизни.Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения иресурсов. 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 территорииСССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские экспериментынад заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожениекультурных ценностей.
Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.Развертывание партизанского движения.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) Сталинградская битва.Германское наступление весной — летом 1942 г.Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. ДомПавлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгромокруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армиипод Сталинградом.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провалнемецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переходсоветских 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 иподпольной 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. Судебныепроцессы на территории СССР над военными преступниками и пособникамиоккупантов в 1943-1946 гг.Человек и война: единство фронта и тыла.«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин иподростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженныйтруд ученых. Помощь населения фронту.Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство.Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормыснабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и населе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призывк сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые вусловиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство иЦерковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Культурные и научные связи с союзниками.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировойвойны (1944 — сентябрь 1945 г.)Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войскв Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе иосвободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция.Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войныи после ее окончания.Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства иЦеркви.Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основныерешения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политикаденацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»).Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерныебомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский иТокийский судебные процессы.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вкладСССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.Изменение политической карты мира.Наш край в 1941-1945 гг.



Обобщение.Всеобщая история. 1913-1945 гг.Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки ипериодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX — начале XXI в. Ключевыепроцессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX — началаXXI в. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический пporpecc.Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение.Профсоюзы.Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые иновые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз,Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX—начале XX в.Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировойвойны. Убийствов Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейскихдержав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевыеоперации на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составевоюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии).Четверной союз. Верден. Сомма.Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методыведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылувоюющих стран. Вынужденные пересечения, геноцид. Рост антивоенных настроений.Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои наЗападном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны.Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические исоциальные последствия Первой мировой войны.Мир в 1918-1939 гг.От войны к миру.Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планыпослевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирнаяконференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- Вашингтонскаясистема.
Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция вГермании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советскаяреспублика.Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-e гг.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовквласти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б.Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима вИталии.
Стабилизация 1920-x гг. Эра процветания в США. Мировой экономическийкризис 1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия,



итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса.Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти.Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика,идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установлениеавторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-x гг.Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронтаиНародного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта воФранции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании.(участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании.Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики.Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-e гг.Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курспреобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция1925-1927 rr. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами.«Великий поход» Красной армии Китая. Национально- освободительное движение вИндии в 1919-1939 rr. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди.Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы иреволюционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронтв Чили.Международные отношения в 1920-1930-x гг.Версальская система и реалии 1920-x rr. Планы Дауэса и Юнга. Советскоегосударство в международных отношениях в 1920-x rr. (Генуэзская конференция,соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана—Келлога. «Эра пацифизма».Нарастание агрессии в мире в 1930-x rr. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системыколлективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупацияРейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и егопоследствия. Политика «умиротворения» arpeccopa. Создание оси Берлин — Рим —Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор оненападении и его последствия.Развитие культуры в 1914-1930-x гг.Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология,медицина и другие). Технический пporpecc в 192a-1930-x 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 XX в. Кинематограф1920-l930-x rr. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.Вторая мировая война (4 ч).Haчaлo Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. НападениеГермании на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющихсторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и еемеждународные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и



ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий насоветско-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 политикагеноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция инасильственные пересечения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.Партизанская война в Югославии.Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война вСеверной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режимаМуссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция.«Большая тройка».Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта вЕвропе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и ихпособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих державАнтигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германиии взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистскойГермании и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. СозданиеООН. Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомныебомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии,разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал иТокийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второймировой войны.Обобщение.Содержание обучения в 11 классе (базовый уровень).История России. 1945-2022 гг.Введение
СССР в 1945-1991 гг.
СССР в 1945-1953 гг.
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха.Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Ростбеспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриальногопотенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры изначение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Началогонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозныйрынок. 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.«Дело врачей».Сохранение трудового законодательства военного времени на периодвосстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы:проблемы взаимоотношений.Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны.Доктрина Трумана. План Маршалла. Формирование биполярного мира. СоветизацияВосточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии.Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантическогодоговора (HATO). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора.Война в Kopee.СССР в середине 1950-x — первой половине 1960-x гг.Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьбазавласть в советском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С.Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурнойсфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на докладХрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политическихрепрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов.Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирныйфестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальнаякультура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь.Диссиденты. Самиздат и тамиздат.Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку».Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторыэкономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запускпервого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в миреженщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние HTP на перемены в повседневнойжизни людей.Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-x rr. Преобладаниегорожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса,колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного иинженерного труда.
XXII съезд KПCC и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионнаяреформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаровнародного потребления.Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-



политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкийкризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР имировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба завлияние в странах третьего мира.Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис довериявласти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.Советское государство и общество в середине 1960-x — начале 1980-x гг.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-x rr. Новыеориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г.Концепция «развитого социализма».Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедлениетемпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССРстатуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли BПK. Трудности развитияагропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты.Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграциянаселения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формыдосуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическоеразвитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции всоветском обществе. Дефицит и очереди.Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г.в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардноеискусство. Неформалы (KCП, движение KBH и другие). Диссидентский вызов. Борьбас инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастаниемеждународной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражскаявесна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности исотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъемантикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветскихрежимов.Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991).Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс нареформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственнойсферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности.Принятие закона о приватизации государственных предприятий.Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданскойактивности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения идискуссии 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 Центральнойи ВосточнойЕвропы. Завершение холодной войны.Демократизация советской политической системы. XIX конференция KПCC иее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народные депутатов— высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и егозначение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.Подъем национальных движений, нагнетание националистических исепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния:Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров инациональных элит.Последний этап перестройки: 1990-1991 rr. Отмена б-й статьи КонституцииСССР о руководящей роли KПCC. Становление многопартийности. Кризис в KПCC исоздание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народные депутатов РСФСР иего решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение постаПрезидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. ЕльцинаПрезидентом РСФСР. Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация огосударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза CCP.НовоОгаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора.«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращениеэкономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастаниеразбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственныхцен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководствомпрограмм перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональныхотношениях.Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП изащитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структурKПCC. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- Атинскиесоглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ).Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР намеждународной арене.Наш край в 1945-1991 rr.Обобщение.Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России (1992-1999).Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальныхэкономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучернаяприватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.



Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства гражданпервыми результатами экономических реформ.Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшенияэкономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционнымсудом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагическое событияосени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту КонституцииРоссии 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственногоустройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становлениероссийского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построенияфедеративного государства. Утверждение государственной символики.Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в1990-e rr. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра среспубликами. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно- политическийкризис в Чеченской Республике.Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Рольиностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимостиэкономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельскомхозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовыепирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовойинформации (далее — СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможностьвыезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества исмена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемырусскоязычного населения в бывших республиках ССCP.Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР намеждународной 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-x rr., их лидеры и платформы. Кризисцентральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжениетеррористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические иэкономические приоритеты. Вступление в должностьПрезидента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодолениянегативных последствий 1990-x гг. Основные направления внутренней и внешнейполитики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановлениеединого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра ирегионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса вЧеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество.Военная реформа.Экономический подъем 1999-2007 rr. и кризис 2008 г. Структура экономики,роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшиеинфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой



рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетныхнациональных проектов.Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направленияв н е ш н е й и в н у т р е н н е й п о л и т и к и . Проблемас т а б и л ь н о с т и и преемственности власти.
Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. ипереизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализацияинфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы«Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020).
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная ипрофессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика.Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформыздравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, наукии его результаты. Haчaлo конституционной реформы. Снижение среднейпродолжительность жизни и тенденции депопуляции. Государственные программыдемографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры попоощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни иих результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи(2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия дляроссийского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни иразмеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса осоциальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин вглобальном 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 Концепциивнешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенноевосстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие вмеждународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолениивнутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктурыHATO к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США измеждународных соглашений по контролю над вооружениями и последствия дляРоссии. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России иБеларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии наЮжную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения сСША и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странамиШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большойдвадцатки». 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. ВоссоединениеКрыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минскиесоглашения 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 Россиии их последствия.Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежнымстранам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтянойкризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышениеобщественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущиетенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы.Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованностьрезультатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их ролив жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры:
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая культура.Наш край в 1992-2022 гг.Итоговое обобщение.Всеобщая история. 1945-2022 гг.Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно- техническийпporpecc. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационномуобществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушениеколониальной системы. Образование новых независимых государств во второй половинеXX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств.Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX — начале XXI в.От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумана.ПланМаршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германскихгосударств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (HATO и ОВД).Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитиепостиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы увласти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войныво Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX — -начале XXI в.Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первыепослевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социальноориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо».Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы вВеликобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые».«Скандинавская -модель» социально-экономического развития. Падение диктатур вГреции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-x



—начала 1980-x гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX — началеXXI в. Революции второй половины 1940-x rr. и установление коммунистическихрежимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-eгг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модельсоциализма. Пражская весна 1968 г.и ее подавление. Движение «Солидарность» вПольше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образованиеновых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии.Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия HATO против Югославии. Развитиевосточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическаяориентация, участие в интеграционных процессах).Страны Азии, Африки во второй половине XX — начале XXI в.: проблемы ипути модернизации.Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии.Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай:провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм;экономические реформы конца 1970-x — 1980-x гг. и их последствия; современноеразвитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Hepy; внутренняя ивнешняя политика современного индийского государства.Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения клидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо».Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическоеразвитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-x гг.;исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в СевернойАфрике. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путиразвития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны ипопытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран вконце XX — начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале2010-x rr. Гражданская война в Сирии.Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости(«год Африки», 1970-1980-e rr.). Выбор путей развития. Попытки утверждениядемократических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканскогоединства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданскиевойны и этнические конфликты вАфрике.Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в.Положение стран Латинской Америки в середине XX в . :проблемы нутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы иимпортозамещающаяиндустриализация. Националреформизм.Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах



Латинской Америки. Революции конца 1960-x — 1970-x гг. (Пepy, Чили, Никарагуа).«Левый поворот» в конце XX в.Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Основныеэтапы развития международных отношений во второй половине 1940-x — 2020-x 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. Гонкавооружений. Война во Вьетнаме.Разрядка международной напряженности в конце 1960-x — первой половине1970-x гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор онераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войскгосударств — участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германскоговопроса (договоры ФРГ с СССР и большей,четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничениистратегических вооружений (OCB). Совещание по безопасности и сотрудничеству вЕвропе (Хельсинки, 1975 г.).Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение кполитике холодной войны. Наращивание стратегических вооружений.Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции новогополитического мышления в 1980-x гг.Революции 1989-1991 гг. встранах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия.Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР намеждународной арене. Образование СНГ.Международные отношения в конце XX — начале XXI в. От биполярного кмногополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия всовременном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальныхинтересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты.Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянииугрозам и вызовам в начале XX в.Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в. Развитиенауки во второй половине XX — начале XXI в. (ядерная физика,химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядернойэнергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитиеэлектротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.Течения и стили в художественной культуре второй половины XX — начала XXIв.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новыетехнологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка:развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура.Молодежная культура.Современный мир.Глобальные проблемы человечества. Существование и распространениеядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев.Эпидемии в современном мире.Обобщение.Планируемые результаты освоения программы по истории на



уровне среднего общего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:в сфере патриотического воспитания: сформированность российскойгражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык икультуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностноеотношение 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;в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российскойистории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданскойпозиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;осознание исторического значения конституционного развития России, своихконституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятиетрадиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциямии назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление ипринятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания,этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности инормы современного российского общества; понимание значения личного вклада впостроение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям,представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основепринятия ценностей семейной жизнив соответствии с традициями народов России;
в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественнойпрактики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека иобщества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценкисобытий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебнойпроектно-исследовательской деятельности в сфере истории.в сфере эстетического воспитания: представление об историческисложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способностьвоспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для



личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этническихкультурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру,современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества,спорта, труда, общественных отношений;в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни;в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значениятрудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение ктруду и результатам трудовой деятельности человека; представление разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий;формирование интереса к различным сферам профессиональнойдеятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность кобразованиюи самообразованию на протяжении всей жизни;в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений;сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей природной и социальной среде;в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитиесамосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуацийроль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние,соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях);саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность засвое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели и ycпexy, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя изсвоих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося вопределенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраиватьконструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своихсуждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).В результате изучения истории на уровне основного общего образованияу обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовыелогические действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
 устанавливать существенный признак или основаниядля сравнения,классификации и обобщения;



 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемыхявлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатов целям.У обучающегося будут сформированы следующиебазовые исследовательские действия как часть познавательныхуниверсальных учебных действий:
 определять познавательную задачу;
 намечать путь ее решения и осуществлять подбор историческогоматериала,объекта;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;осуществлять анализ объекта в соответствии с принципов историзма,основными процедурами исторического познания;
 систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе вформетаблиц, схем);
 выявлять характерные признаки исторических явлений;
 раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого инастоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения,выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;
 соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
 определять новизну и обоснованность полученного результата;
 представлять результаты своей деятельности в различных формах(сообщение,эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);
 объяснять сферу применения и значение проведенного учебногоисследованияв современном общественном контексте.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
 осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет- ресурсыи другие) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретироватьинформацию;
 различать виды источников исторической информации; высказыватьсуждение о достоверности и значении информации источника (по предложеннымили самостоятельно сформулированным критериям);
 рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия ихсвидетельств;
 использовать средства современных информационных икоммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требованийинформационной безопасности;
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и



визуализации.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 представлять особенности взаимодействия людей в историческихобществахи современном мире;
 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого исовременности,выявляя сходство и различие высказываемых оценок;
 излагать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании,письменном тексте;
 владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в томчисле межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы:
 выявлять проблему, задачи, требующие решения;
 составлять план действий, определять способ решения, последовательнореализовывать намеченный план действий и другие;
 владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль,рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу сучетом установленных ошибок, возникших трудностей;
 принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабыестороны в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшегопоколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивныепредложения для совместного решения учебных задач, проблем.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
 осознавать на основеисторических примеров значениесовместнойдеятельности людей как эффективного средства достиженияпоставленных целей;
 планировать и осуществлять совместную работу, коллективныеучебныепроекты по истории, в том числе на региональном материале;
 определять свое участие в общей работе и координировать своид ей с т в и я с другими членами команды;
 проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.Предметные результаты освоения программы по истории на уровнесреднего общего образования обеспечивают:1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX — начала XXI в., знание достижений страны и еенарода; умение характеризовать историческое значение Российской революции,Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и



коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую рольСССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов,освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрожденияРоссийской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией,специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — началаXXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России);2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально- экономическое, политическое и культурное развитие России в XX —начале XXI в.3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории XX — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и егоизменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точкузрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используяисточники разных типов4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений,процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии сзаданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы;5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в XX — начале XXI в.; определятьсовременников исторических событий истории Россиии человечества в целом в XX— начале XXI в.;6) умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в.,оценивать их полному и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлятьобщее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками;7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — началаXXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации длярешения познавательных задач; оценивать полномуи достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности;8) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории Россииизарубежных стран XX — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную вразличных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем,графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности вформе разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в томчисле — на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев идругих);



9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современногороссийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческомунаследию народов России;10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российскойистории11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мирав XX — начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории;важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.Условием достижения каждого из предметных результатов изучения историина уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний иформирование умений, которые составляют структуру предметного результата.Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах. При этом необходимоучитывать, что достижение предметных результатов предполагает не толькообращение к истории России и всемирной истории XX — начала XXI в., но и кважнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейшихвремен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных иматериальных факторов поступательного развития российского общества впредшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — началаXXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. Припланировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранееисторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностейРоссии, связанных с актуальным историческим материалом урока.Предметные результаты освоения у ч е б н о г о курса «История России»(базовый уровень):1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,общество, экономика, культура. Предпосылки революции.2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьскаяреволюция.Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция.Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций иГражданской Войны.
3) НЭП. Ообразование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом».

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки.Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укреплениеобороноспособности.
4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим,зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией.Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая



система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холоднаявойна и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причиныраспада Советского Союза.6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России.Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая исоциальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь.Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем.Специальная военная операция. Место России в современном мире.Предметные результаты освоения учебного курса «Всеобщая история»(базовый уровень):1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество.2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаясистема. Страны мира в 1920-e rr. Великая депрессия и ее проявления в различныхстранах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика«умиротворения агрессора». Культурное развитие.3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распадколониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество.Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. иего влияние на мировую систему.Предметные результаты изучения истории в 10 классе (базовый уровень).Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение Российской революции, Гражданскойв о й н ы , н о в о й э к о н о м и ч е с к о й п о л и т и к и ,и н д у с т р и а л и з а ц и и и коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом,значение советских научно-технологических успехов.Достижение указанного предметного результата непосредственно связано сусвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов историиРоссии 1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать имоценку, умением противостоять попытках фальсификации истории, отстаиватьисторическую правду. Данный результат достижим при комплексном использованииметодов обучения и воспитания.
Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:
 называть наиболее значимые собьггия истории России 1914-1945 гг.,объяснять их особую значимость для истории нашей страны;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкунаиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг.,



их значение для истории России и человечества в целом;
 используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 rr.,выявлять попытки фальсификации истории;
 используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями,явлениями, процессами истории России 1914-1945 гг.Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие Россиив 19131945 rr.Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, школьники должны осознать величие личности человека,влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России1914-1945 гг. характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности дляистории нашей станы и человечества в целом;
 характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,оценку) с опорой на фактический материал, в том числе использования источниковразных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийиумений:
 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий итерминов из истории России, и всемирной истории 1914-1945 rr., привлекая учебныетексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;
 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1914-1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной висторических источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе,визуальных материалах и других;
 составлять развернутую характеристику исторических личностей сописаниеми оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссиии других странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;



 представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры 1914-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;
 представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложногоплана, конспекта, реферата;
 определять и объяснять с опорой на фактический материал своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 понимать необходимость фактической аргументации для обоснованиясвоей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;
 формулировать аргументы для подтверждения или опровержениясобственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из историиРоссии 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 информациюв соответствиис заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов,явлений истории России и всеобщей истории 19131945 гг.;
 различать в исторической информации из курсов истории Россиии зарубежных стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;
 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,
 типологическим основаниям и другим);
 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежныхстран 1914-1945 гг.;
 на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914-1945 гг.;
 сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делатьвыводы;
 на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные



связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотноситьсобытия истории родного края и истории России в 19131945 гг.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914-1945 гг. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1914-1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;
 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связимежду историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) ипоследствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1914-1945 гг.;
 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений,
 процессов; соотносить события истории родного края, истории России изарубежных стран 1914-1945 гг.;
 определять современников исторических событий, явлений, процессовистории России и человечества в целом 1914-1945 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать ихполному и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 различать виды письменных исторических источников по истории России ивсемирной истории 1914-1945 гг.;
 определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления,процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источникас историческим контекстом;
 определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений,процессов по истории России и зарубежных стран 1913-1945 гг.;
 анализировать письменный исторический источник по истории России изарубежных стран 1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документаи участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,достоверности содержания;
 соотносить содержание исторического источника по истории России изарубежных стран 1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической



информации (в том числе исторической картой/схемой);
 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных
 исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать выводы;
 использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;
 проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определятьутилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описыватьвещественный исторический источник;
 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство,время создания, события, связанные с историческими источниками); используяконтекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный историческийисточник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr. всправочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решенияпознавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точкизрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;
 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,
 необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностныепризнаки исторических событий, явлений, процессов;
 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 используя знания по истории, оценивать полному и достоверностьинформации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.
Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежныхстран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).



Структура предметного результата включает следующий перечень знанийиумений:
 определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на егооснове план, таблицу, схему;
 узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство (географическиеобъекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятниковкультуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России изарубежных стран 1914-1945 гг.;
 привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойи рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять,анализировать информацию, представленную на двух или более историческихкартах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.;
 оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы,схемы; делать выводы;
 на основании информации, представленной на карте/схеме по историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических игеополитических условий существования государств, народов, делать выводы;
 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией изаутентичных исторических источников и источников исторической информации;
 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;
 на основании визуальных источников исторической информации истатистической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран 1914-1945 гг.;
 сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других историческихисточников, делать выводы;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;
 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, дляучастия в подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в том числе нарегиональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе 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 использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны как многонациональногогосударства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России.
Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:
 понимать особенности политического, социально-экономического иисторико- культурного развития России как многонационального государства,знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России;
 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народовнашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, 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, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг.,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдениемнорм современного русского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народапри защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 понимать значение подвига советского народа в годы ВеликойОтечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, процессах истории России и зарубежных стран 1 9 1 3 - 1945 гг.,осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям,процессам истории России;
 используя исторические факты, характеризовать значение достижений

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России изарубежных стран 1914-1945 гг.;
 используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводитьаргументы в защиту исторической правды;
 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите Отечества.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории Россиии мира в1914-1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.Предметные результаты по учебному курсу «История России»:1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть,



общество, экономика, культура. Предпосылки революции.
2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного
коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны.3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом».Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки.Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укреплениеобороноспособности.

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основныеоперации. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверствазахватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающийвклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе.Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»:1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины,участники, основные события, результаты. Власть и общество.2) 2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонскаяуказывать хронологические рамки основных периодов отечественнойи всеобщейистории 1914-1945 гг.;3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги.4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.
 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1914-1945 гг.;
 выявлять синхронность исторических процессов отечественной ивсеобщей истории 1914-1945 гг.,
 делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран вданный период;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты ипоследствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1914-1945 гг.5) система. Страны мира в 1920-e гг. Великая депрессия и ее проявления вразличных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт.

Политика «умиротворения arpeccopa». Культурное развитие.
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний иумений:Предметные результаты изучения истории в 11 классе (базовый уровень)Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умениехарактеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов,освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрожденияРоссийской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией,специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945-2022 гг.;особенности развития культуры народов СССР (России).Достижение указанного предметного результата непосредственно.



Связано с усвоением обучающимися знанийважнейших событий, явлений,процессов истории России 1945-2022 гг., умением верно интерпретировать историческиефакты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории,отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи 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 оценкунаиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг.,их значение для истории России и человечества в целом;
 используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг.,выявлять попытки фальсификации истории;
 используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями,явлениями, процессами истории России 1945-2022 гг.Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022гг. Достижение указанного предметного результата возможно при комплексномиспользовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека,влияние его деятельности на ход истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийиумений:
 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России
 1945-2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали;
 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий,процессов истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности дляистории нашей станы и человечества в целом;
 характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которыхучаствовали выдающиеся исторические личности, для истории России;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценкудеятельности исторических личностей.Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной формеисторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России ивсемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа жизни людейи его измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе использованияисточников разных типов.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений:
 объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и



терминов из истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебныетексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использоватьисторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;
 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории1945-2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной висторических источниках, учебной, художественной и научно- популярной литературе,визуальных материалах и другие;
 составлять развернутую характеристику исторических личностей сописанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;
 представлять описание памятников материальной и художественнойкультуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенноститехнических и художественных приемов создания памятников культуры;
 представлять результаты самостоятельного изучения историческойинформации из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложногоплана, конспекта, реферата;
 определять и объяснять с опорой на фактический материал своеотношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям историиРоссии и зарубежных стран 1945-2022 гг.;
 понимать необходимость фактической аргументации для обоснованиясвоей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;
 формулировать аргументы для подтверждения (опровержения)собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из историиРоссии 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 информациюв соответствиис заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,процессы.Структура предметного результата включает следующий перечень знанийиумений:
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов,явлений истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.;
 различать в исторической информации из курсов истории Россиии зарубежных стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения,описания и объяснения, гипотезы и теории;
 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другим);



 обобщать историческую информацию по истории России и зарубежныхстран 1945-2022 гг.;
 на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.;
 сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делатьвыводы на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии.Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги;соотносить события истории родного края и истории России в 1945-2022 гг.; определятьсовременников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945-2022 гг.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945-2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;
 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022гг.;
 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) ипоследствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1945-2022 гг.;
 излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений,процессов;
 соотносить события истории родного края, истории России изарубежныхстран 1945-2022 гг.;
 определять современников исторических событий, явлений, процессов

истории России и человечества в целом 1945-2022 гг.Умение критически анализировать для решения познавательной задачиаутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг., оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее иразличия; привлекать контекстную информацию при работе с историческимиисточниками.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:



 различать виды письменных исторических источников по историиРоссии и всемирной истории 1945-2022 гг.;
 определять авторство письменного исторического источника по историиРоссии и зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления,процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменногоисточника с историческим контекстом;
 определять на основе информации, представленной в письменномисторическом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений,процессов по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;
 анализировать письменный исторический источник по историиРоссии и зарубежных стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции авторадокумента и участников событий, основной мысли, основной и дополнительнойинформации, достоверности содержания;
 соотносить с о д е р ж а н и е и с т о р и ч е с к о г о и с т о ч н и к а п оистории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другимиисточниками исторической информации (в том числе исторической картой/схемой);
 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменныхисторических источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делатьвыводы;
 использовать исторические письменные источники при аргументациидискуссионных точек зрения;
 проводить атрибуцию вещественного исторического источника(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу итехнику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный историческийисточник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстнуюинформацию, описывать вещественный исторический источник;
 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных историческихисточников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство,время создания, события, связанные с историческими источниками); используяконтекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный историческийисточник.Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. всправочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации длярешения познавательных задач; оценивать полномуи достоверность информации сточки зрения ее соответствия исторической действительности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 знать и использовать правила информационной безопасности при поискеисторической информации;
 самостоятельно осуществлять поиск достоверных историческихисточников, необходимых д л я изучения с о б ы т и й (явлений, п р о ц е с с о в )истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;



 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверныевизуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностныепризнаки исторических событий, явлений, процессов;
 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации,необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений историиРоссии и зарубежных стран 1945-2022 гг.;
 используя знания п о истории, о ц е н и в а т ь п о л н о м у идостоверность информации с точки зрения ее соответствия Историческойдействительности.Умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежныхстран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различныхисточниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в формеразработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе нарегиональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 определять на основе информации, представленной в текстовом источникеисторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.;
 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника историческойинформации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на егооснове план, таблицу, схему;
 узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенныеусловными знаками, характеризовать историческое пространство (географическиеобъекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятниковкультуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России изарубежных стран 1945-2022 гг.;
 привлекать к о н т е к с т н у ю информацию при работе систорической картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческуюкарту; сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или болееисторических 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) поистории Росси и зарубежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение историческихобъектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально- экономических игеополитических условий существования государств, народов, делать выводы;
 сопоставлять информацию, представленную на исторической карте(схеме) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информациейиз аутентичных исторических источников и источников исторической информации;
 определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальныеисточники исторической информации;



 на основании визуальных источников исторической информациии статистической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России изарубежных стран 1945-2022 гг.;
 сопоставлять визуальные источники исторической информации по историиРоссии и зарубежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других историческихисточников, делать выводы;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем,диаграмм;
 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в томчисле на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев идругих. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе ценностей современного российскогообщества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами,людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию народовРоссии.Достижение данного предметного результата предполагает использованиеметодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися особенностей развития нашей страны какмногонационального государства, важности уважения и взаимопониманиямежду всеми народами России.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 понимать особенности политического, социально-экономического иисторико- культурного развития России как многонационального государства,знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России;
 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашейстраны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в делеполитического, социально-экономического и контурного 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, посвященномпроблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создаватьустные монологические высказывания разной коммуникативной направленности взависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современногорусского языка и речевого этикета.Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народапри защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 понимать значение подвига советского народа в годы Великой



Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейшихсобытиях, 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 значениедостижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах историиРоссии и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;
 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.,выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводитьаргументы в защиту исторической правды;
 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите Отечества.Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшихдостижений культуры, ценностных ориентиров.Предметные результаты по учебному курсу «История России»:1)СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическаясистема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холоднаявойна и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причиныраспада Советского Союза.2)Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России.Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая исоциальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укреплениеобороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военнаяоперация. Место России в современном мире.Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»:1)Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая системасоциализма. Экономические и политические изменения в странах Запада.2)Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и ЛатинскойАмерики. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационноеобщество.3)Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис2022 г. и его влияние на мировую систему.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:указывать хронологические рамки о с н о в н ы х п е р и о д о в о т е ч е с т в е н н о йи всеобщей истории 1945-2022 гг.;
 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 1945-2022 гг.;
 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны идругих стран в данный период;
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и



последствияважнейших исторических событий, явлений, процессов истории России1945-2022 гг.11 КЛАСС (обобщающее повторение по курсу «История России сдревнейших времен до 1914 г.»)1) Понимание значимости роли России вмировых политических исоциально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 знать мировые политические и социально-экономические процессы сдревнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России,характеризовать роль нашей страны в этих процессах;
 устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до1914 г.;
 используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г.,выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажениемроли России в мировых политических и социально-экономических процессах.2) Умение характеризовать вклад российской культуры вмировую культуру.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейшихвремен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры России;
 характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времендо 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры;
 характеризовать взаимное влияние культуры России и культурызарубежных стран; вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку икультуру.3) Сформированность представлений опредмете, научных исоциальныхфункциях исторического знания, методах изучения исторических источников.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 объяснять, в чем состоят научные и социальные функции историческогознания;
 характеризовать и применять основные приемы изучения историческихисточников;
 приводить примеры использования исторической аргументации всоциально-политическом контексте;
 характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиис древнейших времен до 1914 г.4) Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливатьпричинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений,процессов с древнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:



 называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессовистории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.;
 указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейшихвремен до 1914 г.;
 объяснять основания периодизации истории России с древнейших времендо 1914 г., используемые учеными-историками;
 соотносить события истории России, региона, других стран с основнымипериодами истории России с древнейших времен до 1914 г.; соотносить события историиродного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.;
 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализаисторической ситуации/ информации из истории России и зарубежных стран сдревнейших времен до 1914 г.;
 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) ипоследствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран с древнейших времен до 1914 г.; используя знания по истории и дополнительныеисточники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвинутыхгипотез;
 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, процессовистории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.5) Умение анализировать, характеризовать исравнивать исторические события,явления, процессы с древнейших времен до 1914 г.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 называть характерные, существенные признаки событий, процессов,явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.;
 различать в исторической информации по истории с древнейших времен до1914 г. события, явления, процессы; факты и мнения;
 группировать, систематизировать исторические факты истории России сдревнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку;
 обобщать историческую информацию по истории России с древнейшихвремен до 1914 г.;
 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до1914 г. сиспользованием контекстной информации, представленной висторическихисточниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальныхматериалах и др.;
 составлять развернутую характеристику исторических личностей сописанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей вРоссии с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в



течение рассматриваемого периода;
 на основе изучения исторического материала давать оценкувозможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядовисторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;
 сравнивать исторические события, явления, процессы, взглядыисторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. посамостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делатьвыводы;
 на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914г. устанавливать исторические аналогии.6) Умение объяснять критерии поиска исторических источников по историиРоссии и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их; объяснятьзначимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории;приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 анализировать аутентичные исторические источники и источникиисторической информации разных типов по истории России с древнейших времен до1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию; сопоставлять данные разныхисточников; различать представленные излагаемые в исторических источниках факты имнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; соотносить информацию источникас историческим контекстом; оценивать степень полноты и достоверности,информационную/художественную ценность источника);
 самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения учебной задачи;
 самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельноопределенным критериям, используя различные источники информации с соблюдениемправил информационной безопасности;
 на основе анализа содержания исторических источников и источниковисторической информации объяснять значимость конкретных источников при изучениисобытий и процессов истории России и истории зарубежных стран; обосновыватьнеобходимость использования конкретных источников для аргументации точки зренияпо заданной теме;
 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательныхзадач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определениеадекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственнымиисторическими знаниями;
 участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г.,истории родного края;
 публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательскойдеятельности.7) Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и



других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и представленииучебных проектов и исследований аргументированно критиковать фальсификацииотечественной истории; рассказывать оподвигах народа при защите Отечества,разоблачать фальсификации отечественной истории.Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений:
 на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г.критически оценивать полученную извне социальную информацию;
 самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы дляподтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулироватьаргументы;
 определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительнымсобытиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.;
 рассказывать о подвигах народа при защите Отечества; активноучаствовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества сдревнейших времен до 1914 г.;
 используя знания по истории России, аргументированно противостоятьпопыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями,явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914г.

3.1.7. Программа по учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень)
Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе Федеральнойрабочей программы по учебному предмету «Обществознание» и Примерной рабочейпрограммы по обществознанию углублённого.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательнойорганизацией функции интеграции молодёжи в современное общество иобеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности,традиционных ценностей многонационального российского народа, готовности,обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческомусамовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека иобщества.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеинаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционногостроя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствуетвоспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству,приверженности национальным ценностям.Целями обществоведческого образования на уровне среднего общегообразования являются:
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областяхжизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободамчеловека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;



 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политическойкультуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни:семейной, трудовой, профессиональной;
 развитие способности обучающихся к личному самоопределению,самореализации, самоконтролю;
 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарныхдисциплин;
 освоение системы знаний об обществе и человеке, формированиецелостной картины общества, адекватной современному уровню научныхзнаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметнымипредметным результатам освоения образовательной программы, представленным вФедеральном государственном образовательном стандарте среднего общегообразования;
 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать исистематизировать 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 гражданской и общественной деятельности, включаяволонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьмиразличных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, всемейно- бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальныхфактов, поведения людей и собственных поступков.С учетом преемственности с уровнем основного общего образованияобществознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности инормы, 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 иинститутов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспектымежличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействиялюдей и социальных групп с основными институтами государства и гражданскогообщества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется всоответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебногопредмета на уровне среднего общего образования:
 определение учебного содержания научной и практической значимостьювключаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета сучетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста;
 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизниобщества, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе,условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансовогоповедения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных



социальных проблем;
 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностнымкомпонентов социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятиерешений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальноезначение для различных видов деятельности и при выборе профессии;
 включение в содержание предмета полноценного материала о современномроссийском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации,закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человекаигражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовамглобализации;
 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:
 изучении нового теоретического содержания;
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов вболее сложных и разнообразных связях и отношениях;
 освоении обучающимися базовых методов социального познания;
 большей oпope на самостоятельную деятельность и индивидуальныепознавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии;
 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских,проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей ихприменения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подростковоговозраста.Место учебного предмета «Обществознание» в учебном планеВ соответствии с учебным планом среднего общего образования общееколичество рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, на углублённом уровне общаянедельная нагрузка в каждом году обучения составляет 4 часа (136 часов в год), за двагода обучения - 272 часа.Содержание обучения в 10 классе (углубленный уровень).Социальные науки их особенностиОбщество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества.Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание.Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системеобществознания. Философия и наука. Методы изучения социальных явлений. Сходство иразличие естествознания и обществознания. Особенности наук, изучающих общество ичеловека. Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.Введение в философиюСоциальная философия, её место в системе наук об обществе. Философскоеосмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы иобщества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции ироль в развитии общества.Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности



развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальнойдинамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовыхкоммуникаций на развитие общества и человека.Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса.Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивостьглобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество ичеловек перед лицом угроз и вызовов XXI в.Философская антропология о становлении человека и зарождении общества.Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущностьчеловека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность кпознанию и деятельности — фундаментальные особенности человека.Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитииличности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое иобыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное,политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки истереотипы массового сознания. Воздействие СМИ на массовое и индивидуальноесознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и недостовернойинформации.Философия о деятельности как способе существования людей, самореализацииличности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видовдеятельности. Свобода и необходимость в деятельности.Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира.Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина.Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, егоспецифика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значениеязыковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция.Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Видыобъяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия,полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, егохарактерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость.Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научногопознания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научныеисследования.Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человеккак творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели.Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурногонаследия России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарнаякультура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическоепонимание. Влияние религии на развитие культуры.Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современноеискусство. Художественная культура. Наука как область духовной культуры. Роль науки всовременном обществе. Социальные последствия научных открытий и ответственностьучёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на современном этапе.Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия.



Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли инравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственногоповедения.Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов инравственного поведения людей.Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным сфилософией.Введение в социальную психологиюСоциальная психология в системе социально-гуманитарного знания. Этапы иосновные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характерсоциальной психологии.Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений.Личность как объект исследования социальной психологии. Социальнаяустановка. Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка.Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностноевзаимодействие как объект социальной психологии.Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп всоциальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовыедвижения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах.Феномен психологии масс, «эффект толпы».Малые группы. Динамические процессы в малой группе. Условные группы.Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость.Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическоеманипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах.Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация.Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения вученических группах.Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивноеповедение.Общение как объект социально-психологических исследований. Функцииобщения. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенностиобщения в информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетейв общении. Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность.Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения.Особенности профессиональной деятельности социального психолога.Психологическое образование.Введение в экономическую наукуЭкономика как наука, этапы и основные направления её развития.Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Место экономической наукисреди наук об обществе. Предмет и методы экономической науки. Ограниченностьресурсов. Экономический выбор. Экономическая эффективность.Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность.Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство.



Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей.Типы экономических систем.Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия,государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения иэкономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическаясвобода и социальная ответственность субъектов экономики.Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночноеценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение,величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичностьспроса и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости итовары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновеснаяцена. Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур.Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция.Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политикаРоссийской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольногорегулирования экономики. Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы иэкономическая 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 вРоссийской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребностисовременного рынка труда в Российской Федерации.Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решенияпроблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономикив Российской Федерации.Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивыпредпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий.Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого исреднего предпринимательства в Российской Федерации.Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка иприбыль. Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменныеиздержки, средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручкафирмы. Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативнаястоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента.Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политикаимпортозамещения в Российской Федерации.Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банкРоссийской Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса иденежная база. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, ихвиды и функции. Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовыетехнологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарнаяполитика. Денежно-кредитная политика Банка России. Инфляция: причины, виды,социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в РоссийскойФедерации.



Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественныеблага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага).Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественныхблаг. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулированиерынков. 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. Принципыналогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование.Фискальная политика государства.Экономический рост. Измерение экономического роста. Основныемакроэкономические показатели: ВНП, ВВП. Индексы цен. Связь между показателямиВВП и ВНП. Реальный и номинальный ВВП. Факторы долгосрочного экономическогороста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономические циклы.Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Значениесовокупного спроса и совокупного предложения для циклических колебаний идолгосрочного экономического роста.Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля.Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственноерегулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование.Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок.Возможности применения экономических знаний. Особенностипрофессиональной деятельности в экономической сфере.Содержание обучения в 11 классе (углубленный уровень)Введение в социологиюСоциология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции.Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональныйанализ общества в социологии.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты иих многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этническиеобщности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и гражданскаяобщность.Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира.Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальнойполитики в Российской Федерации.Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологическиехарактеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи всовременной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации.Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация.Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация винформационном обществе. Институт семьи. Типы семей. Семья в современномобществе. Традиционные семейные ценности. Изменение социальных ролей всовременной семье. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и



профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль изначение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования вРоссийской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации.Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека.Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации вРоссийской Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы вРоссийской Федерации.Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус исоциальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможностиповышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, еёформы и каналы.Социальные интересы. Социальные, этносоциальные (межнациональные)конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения.Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющеесяповедение, его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствиядля общества.Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическоеобразование.Введение в политологиюПолитология в системе общественных наук, её структура, функции и методы.Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды.Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности вполитике.Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функцииполитической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти.Политические институты современного общества.Политическая система общества, её структура и функции. Факторыформирования политической системы. Политические ценности. Политические нормы.Политическая коммуникация. Политическая система современного российского общества.Место государства в политической системе общества. Понятие формыгосударства. Формы правления. Государственнотерриториальное устройство.Политический режим. Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности ипризнаки. Проблемы современной демократии.Институты государственной власти. Институт главы государства. Институтзаконодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление вРоссийской Федерации.Институт исполнительной власти.Институты судопроизводства и охраны правопорядка.Институт государственного управления. Основные функции и направленияполитики государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы.Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество.Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти.



Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права.Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система РоссийскойФедерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность.Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели ифункции политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности вРоссийской Федерации. Общественно-политические движения в политической системедемократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование).Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования всовременной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имиджполитического лидера.Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политическиеидеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическаяпсихология и политическое сознание. Типы политического поведения, политическийвыбор. Политическое участие.Политический процесс и его основные характеристики. Виды политическихпроцессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и рольСМИ в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации.Современный этап политического развития России.Особенности профессиональной деятельности политолога. ПолитологическоеобразованиеВведение в правоведениеЮридическая наука. Этапы и основные направления развития юридическойнауки. Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль правав жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структураи виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативныйдоговор, правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовоегосударство и гражданское общество. Основные принципы организации и деятельностимеханизма современного государства. Правотворчество и законотворчество.Законодательный процесс.Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное ипроцессуальное, национальное и международное право.Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды.Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права,правоприменительные акты. Толкование права.Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, составправонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридическойответственности.Конституционное право России, его источники. Конституция РоссийскойФедерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданствокак политико-правовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие,



принципы, основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный поправам ребёнка при Президенте Российской Федерации.Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинскаяобязанность и альтернативная гражданская служба.Россия — федеративное государство.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации.Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти вРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания,полномочия и функции.Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации, порядокформирования и функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органыисполнительной власти: структура, полномочия и функции. Судебная система РоссийскойФедерации, её структура, конституционные принципы правосудия. Конституционноесудопроизводство. Правоохранительные органы Российской Федерации.Конституционные основы деятельности правоохранительных органов РоссийскойФедерации.Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система,порядок формирования и функции. Конституционно-правовые основы местногосамоуправления в России.Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовыеотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридическиелица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних.Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки.Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт.Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание,наследственный договор, наследование по закону). Права на результатыинтеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей.Гражданско-правовая ответственность.Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключениябрака. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права иобязанности 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 трудовыхправоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда.Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудовогодоговора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядоки дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовыхспоров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в РоссийскойФедерации.Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные



правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общиетребования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднегопрофессионального и высшего образования. Административное право, его источники.Субъекты административного права. Государственная служба и государственныйслужащий. Противодействие коррупции в системе государственной службы.Административное правонарушение и административная ответственность, видынаказаний в административном праве. Административная ответственностьнесовершеннолетних.Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическоезаконодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав.Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права иобязанности потребителей финансовых услуг.Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговыхправоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения.Ответственность за уклонение от уплаты налогов.Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления.Виды преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве.Уголовная ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона икрайняя необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства.Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса.Арбитражный процесс. Административный процесс.Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуальногопринуждения. Суд присяжных заседателей.Международное право, его основные принципы и источники. Субъектымеждународного права. Международная защита прав человека. Источники и принципымеждународного гуманитарного права.Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основныевиды юридических профессий.Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционныероссийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в общественормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней полицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного и ответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезаконаи правопорядка;



 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур,конфессий;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций;
 умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии с их функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;
 ценностное отношение к государственным символам,историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России;достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейнаяубежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за егосудьбу; 3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии;4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убежденность в значимости для личности иобщества отечественногои мирового искусства, этнических культурныхтрадиций и народного творчества;
 стремление проявлять качества творческой личности;5) физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм



причинения вредафизическому и психическому здоровью;6) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной социально направленной деятельности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональномуросту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферыдеятельности;
 готовность и способность к образованию и самообразованию напротяжении жизни;7) экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды,осознание глобального характера экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе
 знания целей устойчивого развития человечества;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места вполикультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека,включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация кпознанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес кизучению социальных и гуманитарных дисциплин.В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования у них совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным



изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижениюцели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своихвозможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками,осваивать типичные социальные роли;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию и сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему,рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов;
 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры икритерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях и процессах;
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности),оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе учебно-познавательных.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыки разрешения проблем;
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов социальногопознания;
 осуществлять деятельность по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов;
 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию,ключевые понятия и методы социальных наук;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной



деятельности и жизненных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессови актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находитьаргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критериирешения;
 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познаниясоциальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт;
 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях ипроцессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками получения социальной информации из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
 ооценивать достоверность, легитимность информации различных видов и

форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 осуществлятькоммуникации во всех сферах жизни;распознаватьневербальные средства общения, понимать;
 значение социальных знаков, распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковыхсредств.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоорганизации как пасти регулятивных универсальных учебных действий:



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
 выявлять проблемы, ставить и формулироватьсобственные задачив образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям, возникающим впознавательнойи практической деятельности, в межличностных отношениях;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличииальтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятоерешение;
 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальныхучебных действий:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; приниматьмотивы
 и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать свое право и право других на ошибки; развивать способностьпонимать мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной деятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы; выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по ее достижению: составлять план действий, распределятьроли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участникакоманды 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.



Предметные результаты освоения программы 10 класса пообществознанию (углубленный уровень)1) Владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономическойнауки, включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основныхнаправлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении ипреобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественныхнаук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов;знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как:системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие вобщественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека каксубъекта общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности;общественная природа личности, роль общения и средств коммуникации в формированиисоциально-психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов ипути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, факторыпроизводства и субъекты экономики, экономическая эффективность, типы экономическихсистем, экономические функции государства, факторы и показатели экономическогороста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержаниесобственности, финансовая система и финансовая политика государства;2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразиисоциальных институтов; их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава ифункций в процессе общественного развития; политике Российской Федерации,направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества, втом числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства,внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков;3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой 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 экспертныхоценок, анализ документов, для принятия обоснованных решений, планирования идостижения познавательных и практических целей, включая решения о создании ииспользовании сбережений, инвестиций; способах безопасного использованияфинансовых услуг; выборе будущей профессионально-трудовой сферы, о возможностяхприменения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности;уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типыобществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формыпознания, уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типысоциальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтови способы их разреше ния, типы рыночных структур, современные финансовыетехнологии, методы антимонопольного регулирования экономики, видыпредпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовыеинституты, факторы производства и факторные доходы;4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и



обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию в том числе при рассмотрении ведущих тенденцийразвития российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивостиглобализации, относительности истины, характера воздействия СМИ на сознание вусловиях цифровизации, формирования установок и стереотипов массового сознания;распределения ролей в малых группах, влияния групп на поведение людей, особенностейобщения в информационном обществе, причин возникновения межличностныхконфликтов; экономической свободы и социальной ответственности субъектовэкономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинахнесовершенства рыночной экономики; путей достижения социальной справедливости вусловиях рыночной экономики;уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источникисоциальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверностисведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической иэкономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую иприкладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия; использоватьего при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем;конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основыфилософии», «Основы социальной психологии», «Основы экономи ческой науки»,включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества,способах манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках врассуждениях при ведении дискуссии; различении достоверных и недостоверныхсведений при работе с социальной информацией; возможностях оценки поведения сиспользованием нравственных категорий; выборе рациональных способов поведениялюдей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональнойдеятельности в экономической сфере, практике поведения на основе этикипредпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и интересов,соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании финансовымиуслугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи вусловиях конкуренции на рынке труда;6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основысоциальной психологии», «Основы экономической науки»;7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования в



высшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умениесамостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигатьгипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальнойпсихологией и экономической наукой.Предметные результаты освоения программы 11 класса пообществознанию (углубленный уровень).1) Владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включаязнания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития,месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальнойдействительности; объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексногоподхода к изучению социальных явлений и процессов; знания ключевых тем,исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура исоциальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая игражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль; динамика иособенности политического процесса, субъекты политики, государство в политическойсистеме общества, факторы политической социализации, функции государственногоуправления; взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отраслиправа и их институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовойстатус высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельностиправоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правовогонигилизма;2) владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов; оценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразиисоциальных институтов, включая семью, образование, религию, институты в сферемассовых коммуникаций, в том числе СМИ, институты социальной стратификации;базовые политические институты, включая государство и институты государственнойвласти: институт главы государства, законодательной и исполнительной власти,судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления; институтывсеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций,представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного поправам человека в Российской Федерации; институты права, включая непосредственноправо как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства идетства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальныхинститутов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития; ополитике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальныхинститутов российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типахи способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципахнациональной политики в Российской Федерации;3) владеть элементами методологии социального познания, включая возможностицифровой 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 какнормативно-ценностный подход, структурно-функциональный анализ, системный,институциональный, социально-психологический подход; правоведения, такие какформально-юридический, сравнительноправовой, для принятия обоснованных решений вразличных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных ипрактических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной ролиучастника различных социальных групп, избирателя, участии в политическойкоммуникации, в деятельности политических партий и общественнополитическихдвижений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлениипрофессионального выбора;уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидностисоциальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений,формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды политических институтов, типы политическихпартий, виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовыхнорм, источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений,виды юридической ответственности;4) уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы иобосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализесоциальных явлений, вести дискуссию в том числе при рассмотрении миграционныхпроцессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранениятрадиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов,причин отклоняющегося поведения; деятельность политических институтов, рольполитических партий и общественных организаций в современном обществе, роль СМИ вформировании политической культуры личности, трансформация традиционныхполитических идеологий; деятельность правовых институтов, соотношение права изакона; уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используяисточники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы спривлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информациипо целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений, проводить сопорой на полученные из различных источников знания учебно-исследовательскую,проектно-исследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической,правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов,осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую иприкладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях;5) анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опытсамопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнениясоциальных ролей; использовать его при решении познавательных задач и разрешениижизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социальноговзаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средствамассовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтовсовременного общества, политической социализацией и политическим поведениемличности, её политическим выбором и политическим участием; действиями субъектов



политики в политическом процессе; деятельностью участников правоотношений вотраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения;конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальнойдействительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основысоциологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения обэтнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи каксоциальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образованияРоссийской 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 иценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах вдемократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании,влиянии СМИ на политическое сознание; о защите прав человека, сделках,обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальнойдеятельности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних вРоссийской Федерации, о причинах преступности, необходимой обороне и крайнейнеобходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовойкультуры;6) проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальнымиинститутами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека игражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельнозаполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике,рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основыполитологии», «Основы правоведения»;7) проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования ввысшей школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умениесамостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигатьгипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективновзаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться внаправлениях профессионального образования, связанных с социально-гуманитарнойподготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога,юриста.
3.1.8. Программа по учебному предмету «География» (базовый уровень)

Пояснительная запискаПрограмма по географии составлена на основе Федеральной рабочейпрограммы по учебному предмету «География».Программа по географии отражает основные требования ФГОС COO кличностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательныхпрограмм.Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания иразвития, обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по



тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётоммежпредметных и виутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастныхособенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализациитребований к результатам освоения программы основного общего образования,требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельностиобучающихся.При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа,синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованиюгеоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыковсамостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников.Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности способности использовать получаемые знания для решенияжизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения исоциальных отношений.География — это один из учебных предметов, способных успешно выполнитьзадачу интеграции содержания образования в области естественных и общественныхнаук. В основу содержания географии положено изучение единого иодновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования наформировании у обучающихся целостного представления о роли России в современноммире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интерактивность,междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизациягеографии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящихв современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных,социокультурных, социально- экономических, геоэкологических событий и процессов.Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитаниечувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами,уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентацийличности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, сролью России как составной части мирового сообщества;
воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний овзаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном илокальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействиячеловека и общества;формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира, завершение формирования основ географической культуры;развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний иумений, направленных на использование их в реальной действительности;приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной надостижение целей устойчивого развития.В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдаетсяпреемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в



том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.Место учебного предмета «География» в учебном планеОбщее число часов, рекомендованных для изучения географии, — 68 часов: поодному часу в неделю в 10 и 11 классах.Содержание обучения географии в 10 классе.География как наука.Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы.Традиционные и новые методы исследований в географических науках, ихиспользование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направлениягеографических исследований. Источники географической информации, ГИС.Географические прогнозы как результат географических исследований.Географическая культура. Элементы географической культуры:географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Ихзначимость для представителей разных профессий.Природопользование и геоэкология.Географическая среда. Географическая среда как геосистема;
факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различнымприродным условиям территорий, её изменение во времени. Географическая иокружающая среда.Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтногои культурного разнообразия на Земле.Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источниковгеографической информации».
Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления,климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающейсреды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивогоразвития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природныетерритории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирногоприродного и культурного наследия.Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования,связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениямиклимата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатовнаблюдения (исследования).Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсовмира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность странстратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезнымиископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой.Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов,лесной фонд мира. Обезлесение — его причиныи распространение. Роль природныхресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизничеловечества 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».Современная политическая карта.Политическая география и геополитика. Политическая карта мира иизменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политическогомироустройства, очаги геополитических конфликтов. Попитико-географическоеположение. Специфика России как евразийского и приарктического государства.Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии ихвыделения. Формы правления государства и государственного устройства.Население мира.Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира идинамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах сразличным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв,демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и еёнаправления в странах различных типов воспроизводства населения. Теориядемографического перехода.Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населениякрупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатованализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политикив 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, языковыесемьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые инациональные религии, главные районы распространения. Население мира иглобализация. География культуры в системе географических наук. Современныецивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странахразличных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид»,«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основеанализа различных источников географической информации».
Размещение населения. Географические особенности размещения населения ифакторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкойплотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления.Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странахразличных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисымира. Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношениигородского и сельского населения разных регионов мира на основе анализастатистических данных».Качество жизни населения. Качество жизни населения каксовокупность экономических, социальных, культурных, экологический условий жизнилюдей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческогоразвития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных



стран и регионов мира.Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизнинаселения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источниковгеографической информации».Мировое хозяйство.Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическоеразделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мировогохозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитиемирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структурамирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отраслимеждународной специализации. Условия формирования международной специализациистран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные,индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международномгеографическом 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 ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние нахозяйство стран разных социально- экономических типов. Транснациональныекорпорации (THK) и их роль в глобализации мировой экономики.География главных отраслей мирового хозяйства.Промышленность мира. Географические особенности размещения основныхвидов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти,природного газа и угля.
Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития,«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организациястран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еёгеографию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика».Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еёгеографические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии сиспользованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики.Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типовэлектростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике.Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной ицветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди иалюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии наокружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных ичёрных металлов.Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители иэкспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие



страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химииорганического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины ипродукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и леснойпромышленности на окружающую среду.Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамикеизменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире».Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченностиземельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденцииразвития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. Географияпроизводства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры.Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.
Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства.Рыболовство и аквакультура: географические особенности.Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия наоснове анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры иимпортёры продовольствия».Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали итранспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономическиеотношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мироваяторговля и туризмСодержание обучения географии в 11 классе.Регионы и страны.Регионы мира. Зарубежная Европа.Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежнаяЕвропа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа,Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика.Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства странсубрегионов. Геополитические проблемы региона.Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развитиястран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источниковгеографической информации (по выбору учителя)».Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия,Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическаяхарактеристика. Общие черты и особенности природно- ресурсного капитала, населения ихозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современныепроблемы (на примере Индии, Китая, Японии).
Практическая работа «Сравнение международной промышленной исельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных обэкспорте основных видов продукции».Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общаяэкономико-географическая характеристика. Особенности природно- ресурсного капитала,



населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положенияприродно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современныепроблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии).Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структурыхозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт».Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, ЦентральнаяАфрика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическаяхарактеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйствасубрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно- ресурсного капитала, населения, хозяйства странАфрики (ЮАР, Египет, Алжир).Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных ролисельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии».Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географическогоположения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развитияхозяйства. Экономико-географическое положение, природно- ресурсный капитал.Отрасли международной специализации. Географическая
и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов,населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира.Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.Практическая работа «Изменение направления международных экономическихсвязей России в новых экономических условиях».Глобальные проблемы человечества.Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причиныроста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами, и причина еёвозникновения.Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальныеэкологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека наприроду и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность.Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природныхбедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водныхресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв,проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана иосвоения его ресурсов.Глобальные проблемы народонаселения: демографическая,продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия человека.Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблемнародонаселения.Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценкичеловечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических,



политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решенииглобальных проблем.
Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблемчеловечества на основе анализа различных источников географической информации иучастия России в их решении».Планируемые результаты освоения географииЛичностные результаты освоения географии должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позициейличности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширениежизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося какактивного и ответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважениезаконаи правопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствиис их функциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящеемногонационального народа России;
 ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе



формирования элементов географической и экологической культуры;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии; 4) эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественногои мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности;5) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития географических наук и общественной практики, основанного на диалогекультур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средства
 взаимодействия между людьми и познания мира для применения различныхисточников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;
 о сознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в rpyппe.6) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числебезопасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своемуздоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью;7) трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на



протяжении всей жизни;8) экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем и географических особенностей ихпроявления;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географическихзнаний, неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий,предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности.В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которыемогут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать ихвсесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации географических объектов, процессов и явлений, и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;
 разрабатывать план решения географической задачиучётом анализаимеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
 выявлять закономерности и противоречияв рассматриваемыхявленияхс учётом предложенной географической задачи;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствиерезультатовцелям;
 координировать и выполнять работу при решении географическихзадач в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения практических географических задач, применению различныхметодов познания природных, социально-экономических и геоэкологическихобъектов, процессов и явлений;



 владеть видами деятельности по получению нового географическогознания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамм;формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения,ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
 выбирать и использовать различные источники географическойинформации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решенысредствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизациии интерпретации информации различных видов и форм представления;
 выбирать оптимальную форму представления и визуализацииинформации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие);
 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативныхи организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационнойбезопасности;
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций,задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическимаспектам различных вопросов с использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как



части регулятивных универсальных учебных действий:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственностьза решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умениясамоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и других как частирегулятивных универсальных учебных действий:
 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатовцелям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
 действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; способность понимать своё эмоциональное состояние, видетьнаправления
 развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;принимать ответственность;
 принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способностьадаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытымновому;
 стремиться к достижению цели и успеху;
 уметь действовать, исходя из своих возможностей;
 понимать эмоциональное состояние других, учитывать его приосуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;
 выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлятьинтерес и разрешать конфликты;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов

деятельности; признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместной деятельности:
 использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих



интересови возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и

координировать действия по её достижению: составлять план действий, распределять
роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости.Предметные результаты освоения программы по географии на базовомуровне к концу 10 класса:1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводитьпримеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участиесовременная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в томчисле в России;2) освоение и применение знаний о размещении основных географическихобъектов и территориальной организации природы и общества: выбирать ииспользовать источники географической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов в пространстве;
 описывать положение и взаиморасположение изученных географическихобъектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства,ареалы распространения основных религий;
 приводить примеры наиболее крупных стран по численности населенияи площади территории, стран, имеющих различное географическое положение,стран с различными формами правления и государственного устройства, стран- лидеровпо производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции,основных международных магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасамминеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию,ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв идемографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни;
 использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов иявлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мировогохозяйства (объёмы BBП, промышленного, сельскохозяйственного производства идругие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей,характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизнинаселения мира и отдельных стран, с использованием источников географическойинформации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных ипостиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными,водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников



географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе поособенностям географического положения, форме правления и государственногоустройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводстванаселения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификацииландшафтовс использованием источников географической информации;
 устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими игеоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями иразмещением населения, в том числе между глобальным изменением климата иизменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью ивозможными изменениями в размещении населения, между развитием науки итехнологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления ипротивостоять им;
 устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости,смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структуройнаселения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния наокружающую среду;
 формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использованиягеографических знаний;4) владение. географической терминологией и системой базовыхгеографических понятий: применять социально-экономические понятия:

политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия,республика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводствонаселения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход,старение населения, состав населения, структура населения, экономически активноенаселение, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения,миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическаяполитика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны,ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция,международная хозяйственная специализация, международное географическое разделениетруда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональныекорпорации (THK), «сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёнаяэнергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики идеглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивоеразвитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведениянаблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения(исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных исоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники



географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам;
 сопоставлять и анализировать географические карты различнойтематики и другие источники географической информации для выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и экологических процессов иявлений;
 определять и сравнивать по географическим картам различногосодержания и другим источникам географической информации качественные иколичественные показатели, характеризующие изученные географические объекты,процессы и явления;
 прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числевозрастной структуры населения отдельных стран с использованием источниковгеографической информации;
 определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую географическую информацию для решения учебныхи (или)практико-ориентированных задач;
 самостоятельно находить, отбирать и применять различные методыпознания для решения практико-ориентированных задач;7) владение умениями географического анализа и интерпретации информациииз различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территориймира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,хозяйственного потенциала, экологических проблем;
 представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развитияотдельных отраслей;
 формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;
 использовать различные источники географической информации длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
8) сформированность умений применять географические знания дляобъяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов иявлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах сразличным типом воспроизводства населения, направления международных миграций,различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияниеприродно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйстваотдельных стран;использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, обособенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;



9) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов:оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамикуважнейших социально-экономических и геоэкологииеских процессов;оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы иявления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран сиспользованием источников географической информации, влияние урбанизации наокружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства иизменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровняМирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов ватмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природыи общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества:различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровняМирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира,изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примеререгионов и стран мира, на планетарном уровне.Предметные результаты освоения программы по географии на базовомуровне к концу 11 класса:1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества:определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;2) освоение и применение знаний о размещении основных географическихобъектов и территориальной организации природы и общества: выбиратьи использовать источники географической информации для определения положения ивзаиморасположения регионов и стран в пространстве;описывать положение и взаиморасположение регионов и странв пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства регионов и изученных стран;3) сформированность системы комплексных социально ориентированныхгеографических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: распознавать географические особенности проявления процессоввоспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира иизученных странах;использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения географических факторов международной хозяйственной специализацииизученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ;для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностямгеографического положения, форме правления и государственного устройства, уровнюсоциально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованиемисточников географической информации;устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и



геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природнымиусловиями и размещением населения, природными условиями и природно- ресурснымкапиталом, и отраслевой структурой хозяйства изученных стран;прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежнойЕвропы с использованием источников географической информации;формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географическихзнаний; 4) владение географической терминологией и системой базовыхгеографических понятий: применять изученные социально-экономические понятия:политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия,республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизводствонаселения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, составнаселения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческогоразвития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселениенаселения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация;мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающиестраны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическаяинтеграция; международная хозяйственная специализация, международноегеографическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мировогохозяйства, транснациональные корпорации (THK), «сланцевая революция», водороднаяэнергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализациямировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономическиеотношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельнымигеографическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результатевоздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведениянаблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения(исследования); формулировать обобщение п выводы по результатам наблюдения(исследования);6) сформированность умений находить и использовать различные источникигеографической информации для получения новых знаний о природных исоциально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источникигеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики идругие источники географической информации для выявления закономерностейсоциально-экономических, природных и экологических процессов и явлений натерритории регионов мира и отдельных стран;
определять и сравнивать по географическим картам разного содержания идругим источникам географической информации качественные и количественныепоказатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы иявления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной



специализации отдельных стран с использованием источников географическойинформации;определять и находить в комплексе источников недостоверную ипротиворечивую географическую информацию о регионах мира и странах длярешения 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 изразличных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию,необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), ихобеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственногопотенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления натерритории (в том числе в России);
 представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы,карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйстварегионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре иххозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей;
 формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретацииинформации из различных источников;
 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных источников;
 использовать различные источники географической информации длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;сформированность умений применять географические знания дляобъяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений ипроцессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разнымуровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять различие всоставе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;объяснять влияние природно-ресурсного капитала наформирование отраслевой структуры хозяйства о т д е л ь н ы хстран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйстваизученных стран, особенности международной специализации стран и р о л ьгеографических факторовв её формировании; особенности проявленияглобальных проблем человечества в различных странах с использованием источниковгеографической информации;8) сформированность умений применять географические знания для оценкиразнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющиесущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологическихпроцессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы иявления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России;влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическуюситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества



экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международныхэкономических связей России в новых экономических условиях;
9) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природыи общества, о природных и социально--экономических аспектах экологииеских проблем:описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решенияглобальных проблем.

3.1.9. Программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень)Пояснительная запискаПрограмма направлена на формирование естественно-научной картины мираучащихся 10—11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа соответствует требованиям ФГОС СОО кпланируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, атакже учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики сестественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные целиизучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые результатыосвоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).Программа включает:• планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числепредметные результаты по годам обучения;• содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения;• примерное тематическое планирование с указанием количества часов наизучение каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности учащихся,реализуемой при изучении этих тем.Программа используется учителями как основа для составления своих рабочихпрограмм. При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтенывозможности 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), реализующимидидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательствуоб образовании. Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативуучителей и предоставляет возможность для реализации различных методическихподходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной частисодержания курса. Количество часов в тематическом планировании на изучение каждойтемы является ориентировочным и может быть изменено как в сторону уменьшения, так иувеличения в зависимости от реализуемых методических подходов и уровняподготовленности учащихся.Общая характеристика учебного предмета «Физика»Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качествеучебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний обокружающем 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 иразвитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса,получения новых материалов с заданными свойствами и др. Изучение физики вноситосновной вклад в формирование естественно-научной картины мира учащихся, вформирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебныхисследований. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можнорассматривать как принципы его построения. Идея целостности. В соответствии с нейкурс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики,включает как вопросы классической, так и современной физики. Идея генерализации. Всоответствии 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 использованиегуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики сразвитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическимипроблемами.Примерная рабочая программа Идея прикладной направленности. Курс физикипредполагает знакомство с широким кругом технических и технологических приложенийизученных теорий и законов. Идея экологизации реализуется посредством введенияэлементов содержания, посвящённых экологическим проблемам современности, которыесвязаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рациональногоприродопользования и экологической безопасности. Стержневыми элементами курсафизики средней школы являются физические теории (формирование представлений оструктуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов всовременных представлениях о природе, границах применимости теорий, для описанияестественно-научных явлений и процессов). Системно-деятельностный подход в курсефизики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельностиобучающихся. Для базового уровня курса физики — это использование системыфронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые впрограмме объединены в общий список ученических практических работ. Выделение вуказанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки,осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностейтематического планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечиваетсяовладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследованиязависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенныхгипотез. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. Приэтом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физическоймоделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одногораздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задачприоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений ипроцессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуациипрактико-ориентированного характера. В соответствии с требованиями ФГОС СОО кматериальнотехническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физикив средней школе должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в



условиях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинетефизики должно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанныхв программе ученических практических работ и демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальнойдостаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе ключевыхдемонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических ифундаментальных законов, их технических применений. Лабораторное оборудование дляученических практических работ формируется в виде тематических комплектов иобеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематическиекомплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексномиспользовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительныхсистем в виде цифровых лабораторий.Цели изучения учебного предмета «Физика»Основными целями изучения физики в общем образовании являются:
 формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучениюприроды, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;
 формирование научного мировоззрения как результата изучения основстроения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование умений объяснять явления с использованием физическихзнаний и научных доказательств;
 формирование представлений о роли физики для развития другихестественных наук, техники и технологий.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессеизучения курса физики на уровне среднего общего образования:
 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях,законах, теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовуюфизику и элементы астрофизики;
 формирование умений применять теоретические знания для объясненияфизических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневнойжизни;
 освоение способов решения различных задач с явно заданной физическоймоделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели,адекватной условиям задачи;
 понимание физических основ и принципов действия технических устройстви технологических процессов, их влияния на окружающую среду;
 овладение методами самостоятельного планирования и проведенияфизических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определениядостоверности полученного результата;
 создание условий для развития умений проектно-исследовательской,творческой деятельности.Место учебного предмета «Физика» в учебном планеДанная программа предусматривает изучение физики на базовом уровне в объёме



136 ч за два года обучения по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах.Содержание учебного предмета «Физика» (базовый уровень)10 классРаздел 1. Физика и методы научного познанияФизика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Рольэксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике.Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законыи теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. Роль иместо физики в формировании современной научной картины мира, в практическойдеятельности людей. Демонстрации 1. Аналоговые и цифровые измерительные приборы,компьютерные датчики.Раздел 2. МеханикаТема 1. КинематикаМеханическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта. Траектория. Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) иускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложениеперемещений и сложение скоростей. Равномерное и равноускоренное прямолинейноедвижение. Графики зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещенияматериальной точки от времени. Свободное падение. Ускорение свободного падения.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной помодулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения.Центростремительное ускорение. Технические устройства и практическое применение:спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые передачи.Демонстрации1. Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристикдвижения.2. Преобразование движений с использованием простых механизмов.3. Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.4. Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту игоризонтально.5. Измерение ускорения свободного падения.6. Направление скорости при движении по окружности.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Изучение неравномерного движения с целью определения мгновеннойскорости.2. Исследование соотношения между путями, пройденными телом запоследовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении сначальной скоростью, равной нулю.3. Изучение движения шарика в вязкой жидкости.4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.Тема 2. ДинамикаПринцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальныесистемы отсчёта.Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для



материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение.Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивленияпри движении тела в жидкости или газе.Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесиятвёрдого тела.Технические устройства и практическое применение: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации1. Явление инерции.2. Сравнение масс взаимодействующих тел.3. Второй закон Ньютона.4. Измерение сил.5. Сложение сил.6. Зависимость силы упругости от деформации.7. Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.8. Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.9. Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Изучение движения бруска по наклонной плоскости.2. Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине ирезиновом образце, от их деформации.3. Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Тема 3. Законы сохранения в механикеИмпульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силыи изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Работа силы. Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетическойэнергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированнойпружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. Потенциальные инепотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением механическойэнергии системы тел. Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинныйпистолет, движение ракет.Демонстрации1. Закон сохранения импульса.2. Реактивное движение.3. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.Ученический эксперимент, лабораторные работы



1. Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяныхмаятников.2. Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела напримере растяжения резинового жгута.Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамикаТема 1. Основы молекулярно-кинетической теорииОсновные положения молекулярно-кинетической теории и их опытноеобоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействиячастиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойстввещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества.Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия.Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярнокинетической теорииидеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергиитеплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.Уравнение Менделеева—Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе спостоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма,изохора, изобара.Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.Демонстрации1. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекулорганических соединений.2. Опыты по диффузии жидкостей и газов.3. Модель броуновского движения.4. Модель опыта Штерна.5. Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.6. Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.7. Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёмакомнаты, давления и температуры воздуха в ней.2. Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.Тема 2. Основы термодинамикиТермодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы испособы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомногоидеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельнаятеплоёмкость вещества. Количество теплоты при теплопередаче.Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применениепервого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа.Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразованияэнергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно и его КПД.Экологические проблемы теплоэнергетики.Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего



сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.Демонстрации1. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки избутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путёмтрения (видеодемонстрация).2. Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.3. Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).4. Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивногодвигателя.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Измерение удельной теплоёмкости.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходыПарообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная иотносительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования.Зависимость температуры кипения от давления.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойствкристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация.Удельная теплота плавления. Сублимация.Уравнение теплового баланса.Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр,калориметр, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии.Демонстрации1. Свойства насыщенных паров.2. Кипение при пониженном давлении.3. Способы измерения влажности.4. Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.5. Демонстрация кристаллов.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Измерение относительной влажности воздуха.Раздел 4. ЭлектродинамикаТема 1. ЭлектростатикаЭлектризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов.Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд.Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозицииэлектрических полей. Линии напряжённости электрического поля.Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов.Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость.Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергиязаряженного конденсатора.Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальныйаппарат, струйный принтер.



Демонстрации1. Устройство и принцип действия электрометра.2. Взаимодействие наэлектризованных тел.3. Электрическое поле заряженных тел.4. Проводники в электростатическом поле.5. Электростатическая защита.6. Диэлектрики в электростатическом поле.7. Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин,расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.8. Энергия заряженного конденсатора.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Измерение электроёмкости конденсатора.Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средахЭлектрический ток. Условия существования электрического тока. Источникитока. Сила тока. Постоянный ток.Напряжение. Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрическоготока. ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивленияметаллов от температуры. Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. Полупроводники.Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p—n-перехода.Полупроводниковые приборы.Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическаядиссоциация. Электролиз.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд.Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр,реостат, источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительныеприборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы,полупроводниковый диод, гальваника.Демонстрации1. Измерение силы тока и напряжения.2. Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.3. Смешанное соединение проводников.4. Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента иоценка внутреннего сопротивления.5. Зависимость сопротивления металлов от температуры.6. Проводимость электролитов.



7. Искровой разряд и проводимость воздуха.8. Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Изучение смешанного соединения резисторов.2. Измерение ЭДС источника тока и его внутреннего сопротивления.3. Наблюдение электролиза.Межпредметные связиИзучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научногопознания: 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 осикоординат, сложение векторов.Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос,теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие),электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, мольвещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов,электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёттрения в технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в технике(ракета, водомёт и т. п.), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовойхолодильник, кондиционер, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземлениеэлектроприборов, ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы,электроосветительные приборы, гальваника.11 классРаздел 4. ЭлектродинамикаТема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукцияПостоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитнойиндукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного полядлинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током.Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.Сила Ампера, её модуль и направление.Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС



индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемсяпоступательно в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.Демонстрации1. Опыт Эрстеда.2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.3. Линии индукции магнитного поля.4. Взаимодействие двух проводников с током.5. Сила Ампера.6. Действие силы Лоренца на ионы электролита.7. Явление электромагнитной индукции.8. Правило Ленца.9. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.10. Явление самоиндукции.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Изучение магнитного поля катушки с током.2. Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.3. Исследование явления электромагнитной индукции.Раздел 5. Колебания и волныТема 1. Механические и электромагнитные колебанияКолебательная система. Свободные механические колебания. Гармоническиеколебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник.Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергиипри гармонических колебаниях.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитнымиколебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательномконтуре.Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механическиеколебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и практическое применение: электрический звонок,генератор переменного тока, линии электропередач.Демонстрации



1. Исследование параметров колебательной системы (пружинный илиматематический маятник).2. Наблюдение затухающих колебаний.3. Исследование свойств вынужденных колебаний.4. Наблюдение резонанса.5. Свободные электромагнитные колебания.6. Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) дляэлектромагнитных колебаний.7. Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивностии конденсатора.8. Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длинынити и массы груза.2. Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённыхконденсатора, катушки и резистора.Тема 2. Механические и электромагнитные волныМеханические волны, условия распространения. Период. Скоростьраспространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция идифракция механических волн.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов �E, �B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитныхволн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скоростьэлектромагнитных волн.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике ибыту. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор,антенна, телефон, СВЧ-печь.Демонстрации1. Образование и распространение поперечных и продольных волн.2. Колеблющееся тело как источник звука.3. Наблюдение отражения и преломления механических волн.4. Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.5. Звуковой резонанс.6. Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.7. Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.Тема 3. ОптикаГеометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной



среде. Луч света. Точечный источник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннегоотражения.Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающихлинзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазныхкогерентных источников.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат,проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционнаярешётка, поляроид.Демонстрации1. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптическиеприборы.2. Полное внутреннее отражение. Модель световода.3. Исследование свойств изображений в линзах.4. Модели микроскопа, телескопа.5. Наблюдение интерференции света.6. Наблюдение дифракции света.7. Наблюдение дисперсии света.8. Получение спектра с помощью призмы.9. Получение спектра с помощью дифракционной решётки.10. Наблюдение поляризации света.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Измерение показателя преломления стекла.2. Исследование свойств изображений в линзах.3. Наблюдение дисперсии света.Раздел 6. Основы специальной теории относительностиГраницы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принципотносительности Эйнштейна.Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Раздел 7. Квантовая физика



Тема 1. Элементы квантовой оптикиФотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия иимпульс фотона.Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законыфотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.Химическое действие света.Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик,солнечная батарея, светодиод.Демонстрации1. Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.2. Исследование законов внешнего фотоэффекта.3. Светодиод.4. Солнечная батарея.Тема 2. Строение атомаМодель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарнаямодель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома содного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атомаводорода.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.Спонтанное и вынужденное излучение.Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации1. Модель опыта Резерфорда.2. Определение длины волны лазера.3. Наблюдение линейчатых спектров излучения.4. Лазер.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Наблюдение линейчатого спектра.Тема 3. Атомное ядроЭксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытиерадиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения.Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга—Иваненко.Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Законрадиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядернойэнергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.Элементарные частицы. Открытие позитрона.Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.



Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона,ядерный реактор, атомная бомба.Демонстрации1. Счётчик ионизирующих частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работы1. Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизикиЭтапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значениеастрономии.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, ихвидимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца извёзд. Звёзды, ихосновные характеристики. Диаграмма «спектральный класс— светимость». Звёздыглавной последовательности. Зависимость «масса— светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления опроисхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь— 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. ТеорияБольшого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения1. Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату:основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.2. Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.Обобщающее повторениеРоль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека; роль и место физики и астрономии всовременной научной картине мира; роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем рядусовременных естественно-научных представлений о природе.Межпредметные связиИзучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научногопознания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория,наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение.Математика: решение системы уравнений; тригонометрические функции: синус,косинус, тангенс, котангенс; основное тригонометрическое тождество; векторы и ихпроекции на оси координат, сложение векторов; производные элементарных функций;



признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения вживой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живыеорганизмы.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел,механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, предсказание землетрясений.Технология: линии электропередач, генератор переменного тока,электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» на уровнесреднего общего образования (базовый уровень)Личностные результатыГражданское воспитание:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. Патриотическоевоспитание:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
 ценностное отношение к государственным символам; достижениямроссийских учёных в области физики и технике. Духовно-нравственное воспитание:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельностиучёного;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.Эстетическое воспитание:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества,присущего физической науке.Трудовое воспитание:
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию в областифизики на протяжении всей жизни.Экологическое воспитание:



 сформированность экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;
 расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике.Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития физической науки;
 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изученияфизики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и вгруппе. В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднегообщего образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию исопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результатыУниверсальные познавательные действияБазовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физическихявлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. Базовые



исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методамифизической науки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности вобласти физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения задач физического содержания, применению различных методов познания;
 владеть видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных проектов в области физики;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности, в том числе при изучении физики;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую областьжизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.Работа с информацией:
 владеть навыками получения информации физического содержания изисточников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;
 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;
 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.Универсальные коммуникативные действияОбщение:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств. Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих



интересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий, распределятьроли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Универсальные регулятивные действияСамоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в областифизики 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;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себяответственность за решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.Самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности.Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки.Предметные результаты10 классВ процессе изучения курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании



современной научной картины мира, в развитии техники и технологий, в практическойдеятельности людей;
 учитывать границы применения изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальныйгаз; модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд прирешении физических задач;
 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основезаконов механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества иэлектродинамики: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободноепадение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия,броуновское движение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел принагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при егонагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах;электризация тел, взаимодействие зарядов;
 описывать механическое движение, используя физические величины:координата, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела,кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическаямощность; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинами;
 описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергияхаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количествотеплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическуювеличину с другими величинам;
 описывать изученные электрические свойства вещества и электрическиеявления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическоеполе, напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы;указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 анализировать физические процессы и явления, используя физическиезаконы и принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, законсохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозициисил, принцип равноправия инерциальных систем отсчёта; молекулярно-кинетическуютеорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергиитеплового движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики;закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; при этом различать словеснуюформулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области)применимости;
 объяснять основные принципы действия машин, приборов и техническихустройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; —



выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов сиспользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку изпредложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;
 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; приэтом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;
 исследовать зависимости между физическими величинами сиспользованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков,делать выводы по результатам исследования; — соблюдать правила безопасного трудапри проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройстви лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическуюмодель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;
 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивуюцепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физическиеявления;
 использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации, полученной из различных источников; критическианализировать получаемую информацию;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий;
 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 работать в группе с выполнением различных социальных ролей,планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планироватьдеятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого изучастников группы в решение рассматриваемой проблемы.11 классВ процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формированиисовременной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, впрактической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира;
 учитывать границы применения изученных физических моделей: точечныйэлектрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома,нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;
 распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе



законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое,световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током идвижущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейноераспространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция иполяризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световоедавление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная иискусственная радиоактивность;
 описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные,оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления(процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока,электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность потенциалов, ЭДС,работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивностькатушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний вколебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитныхколебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы;указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физическиевеличины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия иимпульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать физические процессы и явления, используя физическиезаконы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединенияпроводников, закон Джоуля—Ленца, закон электромагнитной индукции, законпрямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломлениясвета; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, законсохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранениямассового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при этом различатьсловесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы,области) применимости;
 определять направление вектора индукции магнитного поля проводника стоком, силы Ампера и силы Лоренца;
 строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкойлинзой;
 выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулироватьпроблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку изпредложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;
 осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; приэтом выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценкипогрешностей измерений;



 исследовать зависимости физических величин с использованием прямыхизмерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатам исследования;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований врамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используяфизические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическуюмодель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения,проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;
 решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивуюцепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физическиеявления;
 использовать при решении учебных задач современные информационныетехнологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной инаучно-популярной информации, полученной из различных источников; критическианализировать получаемую информацию;
 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств;различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков вразвитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники итехнологий;
 использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
 работать в группе с выполнением различных социальных ролей,планировать работу группы, рационально распределять обязанности и планироватьдеятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого изучастников группы в решение рассматриваемой проблемы.

3.1.10. Программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень)
Пояснительная запискаОснова рабочей программы СОО по химии, разработана с целью оказанияметодической помощи учителю химии в создании рабочей программы по предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения, и подлежит непосредственному применению при реализации обязательнойчасти ФГОС СОО.В соответствии с данными положениями рабочая программа СОО (базовыйуровень): устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяетколичественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета,предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его поклассам, основным разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов



по тематическим разделам, рекомендует примерную последовательность изученияотдельных тем курса с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логикиучебного процесса, возрастных особенностей учащихся 10— 11 классов; даётметодическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне: современныхприоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристикипланируемых результатов освоения основной образовательной программы среднегообщего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видовучебно-познавательной деятельности ученика по освоению содержания предметаВ рабочей программе (углубленный уровень) назначение предмета «Химия»получает подробную интерпретацию всоответствии сосновополагающими положениямиСтандарта овзаимообусловленности целей, содержания, результатов обученияитребований куровню подготовки выпускников. Свидетельством тому являютсяследующие выполняемые программой функции: — информационно-методическая,реализация которой обеспечивает получение представления о целях, содержании, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета,изучаемого в рамках конкретного профиля; — организационно-планирующая, котораяпредусматривает определение: принципов структурирования и последовательностиизучения учебного материала, количественных и качественных его характеристик;подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательныхдостижений обучающихся врамках итоговой аттестации в форме единогогосударственного экзамена по химии. Программа для углублённого изучения химии:устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в рамкахотдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по классам,основным содержательным линиям/разделам курса; даёт примерное распределениеучебного времени, рекомендуемого для изучения отдельных тем; предлагает примернуюпоследовательность изучения учебного материала сучётом логики построения курса,внутрипредметных и межпредметных связей; даёт методическую интерпретацию целейи задач изучения предмета на углублённом уровне с учётом современных приоритетовв системе среднего образования, содержательной характеристики планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы СОО (личностных,метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательныхдействий ученика по освоению содержания предметаЦели изучения учебного предмета «химия»В практике преподавания химии как в основной, так и в средней школе, приопределении содержательной характеристики целей изучения предмета направлениемпервостепенной значимости традиционно признаётся формирование основ химическойнауки как области современного естествознания, практической деятельности человека икак одного из компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такойподход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным.Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» всредней школе на базовом уровне являются:формирование системы химических знаний как важнейшей составляющейестественно-научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия,фундаментальные законы и теории химии, освоение языка науки, усвоение и понимание



сущности доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историейих развития и становления;формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ ихимических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в миревеществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической иповседневной жизни;развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдением иобъяснением химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения свеществами. Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изученияпредмета в программе уточнена и скорректирована в соответствии с новымиприоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии вбольшей степени отдаётся предпочтение практической компоненте содержания обучения,ориентированной на подготовку выпускника школы, владеющего не набором знаний, афункциональной грамотностью, то есть способами и умениями активного получениязнаний и применения их в реальной жизни для решения практических задач.В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значениеприобретают такие цели и задачи, как:адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира,формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретныхжизненных 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 опытадеятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки спозиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессовна организм человека и природную среду;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания похимии в соответствии с жизненными потребностями, использовать современныеинформационные технологии для поиска и анализа учебной и научно-популярнойинформации химического содержания;формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логическогомышления, наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особеннонеобходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента;воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленностихимии, её важной роли в решении глобальных проблем рациональногоприродопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природногоравновесия; осознания необходимости бережного отношения к природе и своемуздоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятияграмотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями.При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне, так же каквосновной исредней школе (на базовом уровне), задачей первостепенной значимостиявляется формирование основ науки химии как области современного естествознания,



практической деятельности человека иодного из компонентов мировой культуры.Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализациютаких целей, как:
 формирование представлений: о материальном единстве мира,закономерностях и познаваемости явлений природы; о месте химии в системеестественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого развития человечества:врешении проблем экологической, энергетической ипищевой безопасности, в развитиимедицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечениирационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культурычеловека, а также экологически обоснованного отношения ксвоему здоровью иприроднойсреде;
 освоение системы знаний, лежащих воснове химической составляющейестественно-научной картины мира: фундаментальных понятий, законов итеорий химии,современных представлений остроении вещества на разных уровнях— атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, отермодинамических икинетических закономерностяхпротекания химических реакций, охимическом равновесии, растворах идисперсныхсистемах, об общих научных принципах химического производства;
 формирование уобучающихся осознанного понимания востребованностисистемных химических знаний для объяснения ключевых идей ипроблем современнойхимии; для объяснения ипрогнозирования явлений, имеющих естественно-научнуюприроду; грамотного решения проблем, связанных схимией; прогнозирования, анализаиоценки спозиций экологической безопасности последствий бытовой ипроизводственнойдеятельности человека, связанной схимическим производством, использованиемипереработкой веществ;
 углубление представлений онаучных методах познания, необходимых дляприобретения умений ориентироваться вмире веществ иобъяснения химических явлений,имеющих место вприроде, впрактической деятельности иповседневной жизни. В планереализации первоочередных воспитательных иразвивающих функций целостной системысреднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровнеособую актуальность приобретают такие цели изадачи, как:
 воспитание убеждённости впознаваемости явлений природы, уважениякпроцессу творчества вобласти теоретических иприкладных исследований вхимии,формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;
 развитие мотивации кобучению ипознанию, способностей ксамоконтролюисамовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных итворческихспособностей обучающихся, формирование уних сознательного отношенияксамообразованию инепрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной иобщественной деятельности; ответственного отношения ксвоемуздоровью ипотребности вздоровом образе жизни;
 формирование умений инавыков разумного природопользования, развитиеэкологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологическойдеятельности.Место учебного предмета «Химия» в учебном плане



Данная программа предусматривает изучение химии на базовом уровне в объёме68 ч за два года обучения по 1 ч в неделю в 10 и 11 классах. На углубленном уровне вобъёме 204 ч за два года обучения по3 ч в неделю в 10 и 11 классах.Содержание учебного предмета «Химия»10 класс (базовый уровень). Органическая химияТеоретические основы органической химииПредмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в полученииновых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова,её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология,изомерия. Химическая связь в органических соединениях— одинарные и кратные связи.Представление о классификации органических веществ. Номенклатураорганических соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейшихпредставителей классов органических веществ.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами органических веществ и материалами на их основе; моделирование молекулорганических веществ; наблюдение и описание демонстрационных опытов попревращению органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение).УглеводородыАлканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан— простейшиепредставители алканов: физические и химические свойства (реакции замещения игорения), нахождение в природе, получение и применение.Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен—простейшие представители алкенов: физические и химические свойства (реакциигидрирования, галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение иприменение.Алкадиены. Бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химическиесвойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины.Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен—простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение.Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакциигалогенирования и нитрования), получение и применение.Толуол: состав, строение,физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования) получение иприменение6. 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 впромышленности и в быту. Каменный уголь и продукты его переработки.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление собразцами пластмасс, каучуков и резины; коллекции «Нефть» и «Уголь»; моделированиемолекул углеводородов и галогенопроизводных; проведение практической работы:получение этилена и изучение его свойств.Расчётные задачи



Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количестваисходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количествуодного из исходных веществ или продуктов реакции).Кислородсодержащие органические соединенияПредельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические ихимические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанолана организм человека.Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физические ихимические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция намногоатомные спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина иэтиленгликоля.Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичностьфенола. Применение фенола.Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические ихимические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции),получение и применение.Ацетон: строение, физические и химические свойства (реакции окисления ивосстановления), получение и применение.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты:строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакцияэтерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты какпредставители высших карбоновых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, ихмоющее действие.Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров.Жиры. Гидролиз жиров. Применение жиров. Биологическая роль жиров. Углеводы:состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза— простейшиймоносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические свойства(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксидасеребра(I), восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение,биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза как изомер глюкозы.Сахароза— представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе иприменение.Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмала и целлюлозы.Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение,наблюдение и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественныереакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомныхспиртов (взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окислениеаммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), взаимодействиекрахмала с иодом); проведение практической работы: свойства раствора уксуснойкислоты.Расчётные задачиВычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества



исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количествуодного из исходных веществ или продуктов реакции).Азотсодержащие органические соединенияАмины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химическиесвойства (горение, взаимодействие с водой и кислотами).Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические ихимические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значениеаминокислот. 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 иописание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветныереакции белков.Высокомолекулярные соединенияОсновные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер,структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основныеметоды 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 собразцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков.Межпредметные связи Реализация межпредметных связей при изученииорганической химии в 10 классе осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельныхпредметов естественнонаучного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетическийуровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины иединицы их измерения.Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез,биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты).География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющиесредства, лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных исинтетических волокон.11 класс (базовый уровень). Общая и неорганичнская химия.Теоретические основы химииХимический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка.Энергетические уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d-элементы. Особенностираспределения электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов.



Электронная конфигурация атомов.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химическихэлементов Д. И. Менделеева с современной теорией строения атомов. Закономерностиизменения свойств химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществпо группам и периодам. Значение периодического закона в развитии науки.Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентнаянеполярная и полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентнойхимической связи (обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность.Электроотрицательность. Степень окисления. Ионы: катионы и анионы.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состававещества. Типы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типакристаллической решётки.Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массоваядоля вещества в растворе.Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганическихвеществ. Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различнымклассам.Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической иорганической химии. Закон сохранения массы веществ; закон сохранения и превращенияэнергии при химических реакциях.Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции.Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия.Принцип Ле Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водныхрастворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная.Понятие о водородном показателе (pH)раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических веществ.Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов ирастворов солей. Применение электролиза.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрациятаблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; изучениемоделей кристаллических решёток; наблюдение и описание демонстрационных илабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора,определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакцииионного обмена); проведение практической работы «Влияние различных факторов наскорость химической реакции».Расчётные задачи Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числетермохимические расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества».Раздел 2. Неорганическая химияНеметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойстванеметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора,углерода и кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных



соединений).Применение важнейших неметаллов и их соединений.Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементовД. И. Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общиефизические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряженийметаллов.Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний,алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений.Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способызащиты от коррозии. 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 (взаимодействиегидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионыметаллов).Расчётные задачиРасчёты 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.Химия и жизньРоль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевойбезопасности, развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ ихимических реакций.Представления об общих научных принципах промышленного полученияважнейших веществ.Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы,конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники,наноматериалы, органические и минеральные удобрения.Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов;правила безопасного использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химиив 11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий,так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научногоцикла. Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория,анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, явление.Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп,радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатноесостояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макрои микроэлементы,витамины, обмен веществ в организме.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.



Технология: химическая промышленность, металлургия, производствостроительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищеваяпромышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметическихпрепаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность,нанотехнологии.11 класс (базовый уровень). Общая и неорганичнская химия.Теоретические основы химииАтом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы. Корпускулярно-волновой дуализм, двойственная природа электрона. Строение электронных оболочекатомов, квантовые числа. Энергетические уровни иподуровни. Атомные орбитали.Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение электроновпо атомным орбиталям; принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда.Электронные конфигурации атомов элементов первого—четвёртого периодов восновномивозбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов.Понятие об энергии ионизации, энергии сродства кэлектрону.Электроотрицательность.Периодический закон иПериодическая система химических элементовД. И. Менделеева. Связь периодического закона иПериодической системы химическихэлементов ссовременной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойствхимических элементов иобразуемых ими простых исложных веществ по группамипериодам. Значение периодического закона Д. И.Менделеева.Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая.Механизмы образования ковалентной связи: обменный идонорно-акцепторный. Энергияидлина связи. Полярность, направленность инасыщаемость ковалентной связи. Кратныесвязи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия.Валентность ивалентные возможности атомов. Гибридизация атомных орбиталей.Связь электронной структуры молекул сих геометрическим строением (на примересоединений элементов второго периода).Представление окомплексных соединениях. Состав комплексного иона:комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексныхсоединений. Значение комплексных соединений. Понятие окоординационной химии.Вещества молекулярного инемолекулярного строения. Типы кристаллическихрешёток (структур) исвойства веществ.Понятие одисперсных системах. Истинные растворы. Представлениеоколлоидных растворах. Способы выражения концентрации растворов: массовая долявещества врастворе, молярная концентрация. Насыщенные иненасыщенные растворы,растворимость. Кристаллогидраты.Классификация иноменклатура неорганических веществ. Тривиальные названияотдельных представителей неорганических веществ.Классификация химических реакций внеорганической иорганической химии.Закон сохранения массы веществ; закон сохранения ипревращения энергии прихимических реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимическиеуравнения.Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов.



Гомогенные игетерогенные реакции. Катализ икатализаторы.Обратимые инеобратимые реакции. Химическое равновесие. Константахимического равновесия. Факторы, влияющие на положение химического равновесия:температура, давление иконцентрации веществ, участвующих вреакции. Принцип ЛеШателье.Электролитическая диссоциация. Сильные ислабые электролиты. Степеньдиссоциации. Ионное произведение воды. Среда водных растворов: кислотная,нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакцииионного обмена.Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислительивосстановитель. Процессы окисления ивосстановления. Важнейшие окислителиивосстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов ирасплавоввеществ.Экспериментальные методы изучения веществ иих превращений: разложениепероксида водорода вприсутствии катализатора; модели кристаллических решёток;проведение реакций ионного обмена; определение среды растворов спомощьюиндикаторов; изучение влияния различных факторов на скорость химической реакциииположение химического равновесия.Неорганическая химияПоложение неметаллов вПериодической системе химических элементовД. И. Менделеева иособенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов.Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора иуглерода).Водород. Получение, физические ихимические свойства: реакции сметалламиинеметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. Топливные элементы.Галогены. Нахождение вприроде, способы получения, физические ихимическиесвойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов.Лабораторные ипромышленные способы получения галогенов. Применение галогенов иихсоединений.Кислород, озон. Лабораторные ипромышленные способы получения кислорода.Физические ихимические свойства иприменение кислорода иозона. Оксиды ипероксиды.Сера. Нахождение вприроде, способы получения, физические ихимическиесвойства. Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая исернаякислоты иих соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы иеёсоединений.Азот. Нахождение вприроде, способы получения, физические ихимическиесвойства. Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая иазотная кислоты иих соли.Особенности свойств азотной кислоты. Применение азота иего соединений. Азотныеудобрения.Фосфор. Нахождение вприроде, способы получения, физические ихимическиесвойства. Фосфиды ифосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота иеё соли.Метафосфорная ипирофосфорная кислоты, фосфористая ифосфорноватистая кислоты.Применение фосфора иего соединений. Фосфорные удобрения.Углерод, нахождение вприроде. Аллотропные модификации. Физическиеихимические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II),



оксид углерода(IV), угольная кислота иеё соли. Активированный уголь, адсорбция.Фуллерены, графен, углеродные нанотрубки. Применение простых веществ, образованныхуглеродом, иего соединений.Кремний. Нахождение вприроде, способы получения, физические ихимическиесвойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния иегосоединений. Стекло, его получение, виды стекла.Положение металлов вПериодической системе химических элементов.Особенности строения электронных оболочек атомов металлов.Распространение химических элементов-металлов вземной коре.Общие физические свойства металлов. Применение металлов вбыту итехнике.Сплавы металлов.Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы полученияметаллов: гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие окоррозииметаллов. Способы защиты от коррозии.Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химическихэлементов. Натрий икалий: получение, физические ихимические свойства, применениепростых веществ иих соединений.Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химическихэлементов. Магний икальций: получение, физические ихимические свойства, применениепростых веществ иих соединений. Жёсткость воды испособы её устранения.Алюминий: получение, физические ихимические свойства, применение простоговещества иего соединений. Амфотерные свойства оксида игидроксида алюминия,гидроксокомплексы алюминия.Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодическойсистемы химических элементов.Физические ихимические свойства хрома иего соединений. Оксиды игидроксидыхрома(II), хрома(III) ихрома(VI). Хроматы идихроматы, их окислительные свойства.Получение иприменение хрома.Физические ихимические свойства марганца иего соединений. Важнейшиесоединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) имарганца(VII). Перманганат калия,его окислительные свойства.Физические ихимические свойства железа иего соединений. Оксиды, гидроксидыисоли железа(II) ижелеза(III). Получение иприменение железа иего сплавов.Физические ихимические свойства меди иеё соединений. Получение иприменениемеди иеё соединений.Цинк: получение, физические ихимические свойства. Амфотерные свойстваоксида игидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка иегосоединений.Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучениеобразцов неметаллов; горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде; изучениеколлекции «Металлы и сплавы»; взаимодействие щелочных и щелочноземельныхметаллов с водой (возможно использование видеоматериалов); взаимодействие цинкаи железа с растворами кислот и щелочей; качественные реакции на неорганическиеанионы, катион водорода и катионы металлов; взаимодействие гидроксидов алюминия



и цинка с растворами кислот и щелочей; решение экспериментальных задач по темам«Галогены», «Сера иеё соединения», «Азот ифосфор иих соединения», «Металлы главныхподгрупп», «Металлы побочных подгрупп».Химия ижизньРоль химии вобеспечении устойчивого развития человечества.Понятие онаучных методах познания иметодологии научного исследования.Научные принципы организации химического производства. Промышленныеспособы получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, сернойкислоты, метанола). Промышленные способы получения металлов исплавов. Химическоезагрязнение окружающей среды иего последствия. Проблема переработки отходовипобочных продуктов. Роль химии вобеспечении энергетической безопасности. Принципы«зелёной химии».Химия издоровье человека. Лекарственные средства. Правила использованиялекарственных препаратов. Роль химии вразвитии медицины.Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии вобеспечениипищевой безопасности. Косметические ипарфюмерные средства. Бытовая химия. Правилабезопасного использования препаратов бытовой химии вповседневной жизни.Химия встроительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).Химия всельском хозяйстве. Органические иминеральные удобрения.Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. Материалы дляэлектроники. Нанотехнологии.Расчётные задачиРасчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества,массе или объёму одного из участвующих вреакции веществ; массы (объёма, количествавещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси; массы (объёма,количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано ввиде растворасопределённой массовой долей растворённого вещества; массовой доли имолярнойконцентрации вещества врастворе; доли выхода продукта реакции от теоретическивозможного.Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении общей инеорганической химиив11 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий,так ипонятий, принятых вотдельных предметах естественно-научного цикла.Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория,закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение,эксперимент, модель, моделирование.Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион,изотопы, радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём,агрегатное состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения,скорость, энергия, масса.Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-имикроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны,круговорот веществ ипоток энергии вэкосистемах.География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы.



Технология: химическая промышленность, металлургия, строительныематериалы, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность,фармацевтическая промышленность, производство косметических препаратов,производство конструкционных материалов, электронная промышленность,нанотехнологии.Планируемые результаты освоения учебного предмета «химия»В соответствии ссистемно-деятельностным подходом вструктуре личностныхрезультатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образованиявыделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданскойидентичности; готовность к саморазвитию, самостоятельности исамоопределению;наличие мотивации кобучению; готовность и способность обучающихсяруководствоваться принятыми вобществе правилами инормами поведения; наличиеправосознания, экологической культуры; способность ставить цели и строить жизненныепланы. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражаютсформированность опыта познавательной ипрактической деятельности обучающихсявпроцессе реализации образовательной деятельности, втом числе вчасти:1. Гражданского воспитания:
 осознания обучающимися своих конституционных прав иобязанностей,уважения кзакону иправопорядку;
 представления осоциальных нормах иправилах межличностных отношенийвколлективе;
 готовности ксовместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химическихэкспериментов;
 способности понимать ипринимать мотивы, намерения, логику иаргументыдругих при анализе различных видов учебной деятельности;2. Патриотического воспитания:
 ценностного отношения кисторическому инаучному наследиюотечественной химии;
 уважения кпроцессу творчества вобласти теории ипрактическогоприложения химии, осознания того, что данные науки есть результат длительныхнаблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёныхипрактиков;
 интереса ипознавательных мотивов вполучении ипоследующем анализеинформации опередовых достижениях современной отечественной химии;3. Духовно-нравственного воспитания:
 нравственного сознания, этического поведения;
 способности оценивать ситуации, связанные схимическими явлениями,ипринимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормыиценности;
 готовности оценивать своё поведение ипоступки своих товарищей спозицийнравственных иправовых норм ис учётом осознания последствий поступков;4. Формирования культуры здоровья:



 понимания ценностей здорового ибезопасного образа жизни;необходимости ответственного отношения ксобственному физическому ипсихическомуздоровью;
 соблюдения правил безопасного обращения свеществами вбыту,повседневной жизни, втрудовой деятельности;
 понимания ценности правил индивидуального иколлективного безопасногоповедения вситуациях, угрожающих здоровью ижизни людей; осознания последствийинеприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);5. Трудового воспитания:
 коммуникативной компетентности вучебно-исследовательскойдеятельности, общественно полезной, творческой идругих видах деятельности;
 установки на активное участие врешении практических задач социальнойнаправленности (в рамках своего класса, школы);
 интереса кпрактическому изучению профессий различного рода, втом числена основе применения предметных знаний по химии;
 уважения ктруду, людям труда ирезультатам трудовой деятельности;
 готовности косознанному выбору индивидуальной траектории образования,будущей профессии иреализации собственных жизненных планов сучётом личностныхинтересов, способностей кхимии, интересов ипотребностей общества;6. Экологического воспитания:
 экологически целесообразного отношения кприроде как источникусуществования жизни на Земле;
 понимания глобального характера экологических проблем, влиянияэкономических процессов на состояние природной исоциальной среды;
 осознания необходимости использования достижений химии для решениявопросов рационального природопользования;
 активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природнойсреде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий ипредотвращать их;
 наличия развитого экологического мышления, экологической культуры,опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться имивпознавательной, коммуникативной исоциальной практике, способности иумения активнопротивостоять идеологии хемофобии;7. Ценности научного познания:
 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукииобщественной практики;
 понимания специфики химии как науки, осознания её роли вформированиирационального научного мышления, создании целостного представления об окружающеммире как оединстве природы ичеловека, впознании природных закономерностейирешении проблем сохранения природного равновесия;
 убеждённости вособой значимости химии для современной цивилизации:веё гуманистической направленности иважной роли всоздании новой базы материальнойкультуры, врешении глобальных проблем устойчивого развития человечества



 сырьевой, энергетической, пищевой иэкологической безопасности,вразвитии медицины, обеспечении условий успешного труда иэкологически комфортнойжизни каждого члена общества;
 естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания,используемых вестественных науках, способности использовать получаемые знания дляанализа иобъяснения явлений окружающего мира ипроисходящих внём изменений;умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов иимеющихся данныхсцелью получения достоверных выводов;
 способности самостоятельно использовать химические знания для решенияпроблем вреальных жизненных ситуациях;
 интереса кпознанию, исследовательской деятельности;
 готовности испособности кнепрерывному образованию исамообразованию,кактивному получению новых знаний по химии всоответствии сжизненнымипотребностями;
 интереса кособенностям труда вразличных сферах профессиональнойдеятельности.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровнесреднего общего образования включают: значимые для формирования мировоззренияобучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающиецелостность научной картины мира испецифику методов познания, используемыхвестественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научныйфакт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение,измерение, эксперимент и др.); универсальные учебные действия (познавательные,коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование функциональнойграмотности и социальной компетенции обучающихся; способность обучающихсяиспользовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знанияи универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебнымипознавательными, коммуникативными ирегулятивными действиями.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1. Базовыми логическими действиями
 самостоятельно формулировать иактуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне; определять цели деятельности, задавая параметры икритерии ихдостижения, соотносить результаты деятельности споставленными целями;
 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления:выделять характерные признаки понятий иустанавливать их взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия для объяснения отдельных фактов иявлений;
 выбирать основания икритерии для классификации веществ ихимическихреакций;
 устанавливать причинно-следственные связи между изучаемымиявлениями;
 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности ипротиворечия врассматриваемых явлениях, формулировать



выводы изаключения;
 применять впроцессе познания, используемые вхимии символические(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления
 химический знак (символ) элемента, химическая формула, уравнениехимической реакции— при решении учебных познавательных ипрактических задач,применять названные модельные представления для выявления характерных признаковизучаемых веществ ихимических реакций;2. Базовыми исследовательскими действиями
 владеть основами методов научного познания веществ ихимическихреакций;
 формулировать цели изадачи исследования, использовать поставленныеисамостоятельно сформулированные вопросы вкачестве инструмента познания иосновыдля формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений;
 владеть навыками самостоятельного планирования ипроведенияученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса,самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения ивыводыотносительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчётопроделанной работе;
 приобретать опыт ученической исследовательской ипроектнойдеятельности, проявлять способность иготовность ксамостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания; Приёмамиработы синформацией
 ориентироваться вразличных источниках информации (научно-популярнаялитература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета),анализировать информацию различных видов иформ представления, критическиоценивать её достоверность инепротиворечивость;
 формулировать запросы иприменять различные методы при поиске иотбореинформации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;
 приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий иразличных поисковых систем;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки ит. п.);
 использовать научный язык вкачестве средства при работе схимическойинформацией: применять межпредметные (физические иматематические) знакиисимволы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;
 использовать знаково-символические средства наглядности. Овладениеуниверсальными коммуникативными действиями:
 задавать вопросы по существу обсуждаемой темы входе диалога и/илидискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительновыполнения предложенной задачи;
 выступать спрезентацией результатов познавательной деятельности,полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнениихимического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых



веществ, реализации учебного проекта, иформулировать выводы по результатампроведённых исследований путём согласования позиций входе обсуждения иобменамнениями.Овладение универсальными регулятивными действиями:
 самостоятельно планировать иосуществлять свою познавательнуюдеятельность, определяя её цели изадачи, контролировать и по мере необходимостикорректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётомполучения новых знаний о веществах и химических реакциях;
 осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализаисамооценки.Предметные результатыПредметные результаты освоения программы СОО по химии на углублённомуровне включают: специфические для учебного предмета «Химия» научные знания,умения испособы действий по освоению, интерпретации ипреобразованию знаний, видыдеятельности по получению нового знания иприменению знаний вразличных учебныхситуациях, атакже вреальных жизненных ситуациях, связанных схимией.Предметные результаты представлены по годам изучения.10 классПредметные результаты освоения курса «Органическая химия»:1) сформированность представлений: оместе изначении органической химиивсистеме естественных наук иеё роли вобеспечении устойчивого развития человечества:врешении проблем экологической, энергетической ипищевой безопасности, вразвитиимедицины, создании новых материалов, новых источников энергии, вобеспечениирационального природопользования, вформировании мировоззрения иобщей культурычеловека, атакже экологически обоснованного отношения ксвоему здоровью иприроднойсреде; 2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающиепонятия — химический элемент, атом, ядро иэлектронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное ивозбуждённое состояния атома, гибридизация атомныхорбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления,химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет,функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые,скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая, оптическая),изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- иазотсодержащиеорганические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярныесоединения; теории, законы (периодический закон Д. И. Менделеева, теория строенияорганических веществ А. М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, законсохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности,символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе пониманияпричинности исистемности химических явлений; представления о механизмах химическихреакций, термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о взаимномвлиянии атомов игрупп атомов вмолекулах (индуктивный и мезомерный эффекты,ориентанты I и II рода); фактологические сведения о свойствах, составе, получении



и безопасном использовании важнейших органических веществ вбыту ипрактическойдеятельности человека, общих научных принципах химического производства (на примерепроизводства метанола, переработки нефти);3) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описаниисостава, строения исвойств органических соединений;4) сформированность умений: использовать химическую символику длясоставления молекулярных иструктурных (развёрнутых, сокращённых искелетных)формул органических веществ; составлять уравнения химических реакций ираскрывать ихсущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления ихполных исокращённых ионных уравнений; изготавливать модели молекул органическихвеществ для иллюстрации их химического ипространственного строения;5) сформированность умений: устанавливать принадлежность изученныхорганических веществ по их составу истроению к определённому классу/группесоединений, давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC) иприводитьтривиальные названия для отдельных представителей органических веществ (этилен,ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон,муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты,глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол идр.);6) сформированность умения определять вид химической связи ворганическихсоединениях (ковалентная иионная связь, σ- иπ-связь, водородная связь);7) сформированность умения применять положения теории строенияорганических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от ихсостава истроения;8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химические свойства типичных представителей различных классов органическихвеществ: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматическихуглеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложныхэфиров, жиров, нитросоединений иаминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди-иполисахаридов); иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениямисоответствующих химических реакций сиспользованием структурных формул;9) сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характерзависимости реакционной способности органических соединений от кратности итипаковалентной связи (σ- иπ-связи), взаимного влияния атомов игрупп атомов вмолекулах;10) сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья(нефть, природный газ, уголь), способы его переработки ипрактическое применениепродуктов переработки;11) сформированность владения системой знаний оестественно-научных методахпознания— наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальномимысленном) иумения применять эти знания; сформированность умения применятьосновные операции мыслительной деятельности— анализ исинтез, сравнение, обобщение,систематизацию, выявление причинно-следственных связей— для изучения свойстввеществ ихимических реакций;



12) сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знанийспонятиями ипредставлениями других естественно-научных предметов для болееосознанного понимания сущности материального единства мира; использовать системныезнания по органической химии для объяснения ипрогнозирования явлений, имеющихестественно-научную природу;13) сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулам иуравнениям химических реакций сиспользованием физических величин (масса, объёмгазов, количество вещества), характеризующих вещества сколичественной стороны:расчёты по нахождению химической формулы вещества по известным массовым долямхимических элементов, продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;14) сформированность умений: прогнозировать, анализировать иоцениватьспозиций экологической безопасности последствия бытовой ипроизводственнойдеятельности человека, связанной спереработкой веществ; использовать полученныезнания для принятия грамотных решений проблем вситуациях, связанных схимией;15) сформированность умений: самостоятельно планировать ипроводитьхимический эксперимент (получение иизучение свойств органических веществ,качественные реакции углеводородов различных классов и кислородсодержащихорганических веществ, решение экспериментальных задач по распознаваниюорганических веществ) с соблюдением правил безопасного обращения с веществамии лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализировать иоценивать ихдостоверность;16) сформированность умений: соблюдать правила экологически целесообразногоповедения вбыту итрудовой деятельности вцелях сохранения своего здоровья,окружающей природной среды идостижения её устойчивого развития; осознаватьопасность токсического действия на живые организмы определённых органическихвеществ, понимая смысл показателя ПДК; анализировать целесообразность примененияорганических веществ впромышленности ивбыту сточки зрения соотношения риск-польза;17) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поискхимической информации вразличных источниках (научная иучебно-научная литература,СМИ, Интернет идр.), критически анализировать химическую информацию,перерабатывать её ииспользовать всоответствии споставленной учебной задачей.11 классПредметные результаты освоения курса «Общая инеорганическая химия»отражают:1) сформированность представлений: о материальном единстве мира,закономерностях ипознаваемости явлений природы; о месте и значении химии в системеестественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития, в решении проблемэкологической, энергетической ипищевой безопасности, вразвитии медицины, созданииновых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рациональногоприродопользования, в формировании мировоззрения иобщей культуры человека, атакжеэкологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;2) сформированность владения системой химических знаний, которая включает:основополагающие понятия — химический элемент, атом, ядро атома, изотопы,



электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное ивозбуждённоесостояния 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 химическойреакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; теории изаконы (теорияэлектролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранениямассы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях, законпостоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символическийязык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности химических явлений; современные представления о строении вещества наатомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о механизмаххимических реакций, термодинамических икинетических закономерностях их протекания,о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; фактологические сведенияосвойствах, составе, получении ибезопасном использовании важнейших неорганическихвеществ вбыту ипрактической деятельности человека, общих научных принципаххимического производства;3) сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий,устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описаниинеорганических веществ иих превращений;4) сформированность умения использовать химическую символику длясоставления формул веществ иуравнений химических реакций; систематическуюноменклатуру (IUPAC) итривиальные названия отдельных веществ;5) сформированность умения определять валентность истепень окисленияхимических элементов всоединениях; вид химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная); тип кристаллической решётки конкретного вещества;6) сформированность умения объяснять зависимость свойств веществ от видахимической связи итипа кристаллической решётки, обменный идонорно-акцепторныймеханизмы образования ковалентной связи;7) сформированность умений: классифицировать: неорганические вещества по ихсоставу; химические реакции по различным признакам (числу исоставу реагирующихвеществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов,обратимости, участию катализатора ит. п.); самостоятельно выбирать основанияикритерии для классификации изучаемых веществ ихимических реакций;8) сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева идемонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюипрогностическую функции;9) сформированность умений: характеризовать электронное строение атомовиионов химических элементов первого— четвёртого периодов Периодической системыД. И. Менделеева, используя понятия «энергетические уровни», «энергетическиеподуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное ивозбуждённое энергетическиесостояния атома»; объяснять закономерности изменения свойств химических элементовиих соединений по периодам игруппам Периодической системы Д. И. Менделеева,



валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных оболочек;10) сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химическиесвойства веществ различных классов; подтверждать существование генетической связимежду неорганическими веществами спомощью уравнений соответствующих химическихреакций;11) сформированность умения раскрывать сущность: окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций;реакций ионного обмена путём составления их полных исокращённых ионных уравнений;реакций гидролиза; реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексовцинка иалюминия);12) сформированность умения объяснять закономерности протекания химическихреакций сучётом их энергетических характеристик, характер изменения скоростихимической реакции взависимости от различных факторов, атакже характер смещенияхимического равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье);13) сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащиевоснове промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципыхимических производств; целесообразность применения неорганических веществвпромышленности ивбыту сточки зрения соотношения риск-польза;14) сформированность владения системой знаний ометодах научного познанияявлений природы— наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальныйимысленный), используемых вестественных науках; умения применять эти знания приэкспериментальном исследовании веществ идля объяснения химических явлений,имеющих место вприроде, практической деятельности человека ивповседневной жизни;15) сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знанийспонятиями ипредставлениями других естественно-научных предметов для болееосознанного понимания материального единства мира;16) сформированность умения проводить расчёты: с использованием понятий«массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; массы вещества илиобъёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму одного изучаствующих в реакции веществ; теплового эффекта реакции; значения водородногопоказателя растворов кислот и щелочей с известной степенью диссоциации; массы(объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных веществ дановвиде раствора сопределённой массовой долей растворённого вещества или дано визбытке(имеет примеси); доли выхода продукта реакции; объёмных отношений газов;17) сформированность умений: самостоятельно планировать и проводитьхимический эксперимент (проведение реакций ионного обмена; подтверждениекачественного состава неорганических веществ; определение среды растворов веществс помощью индикаторов; изучение влияния различных факторов на скорость химическойреакции; решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы»)с соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторнымоборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной формерезультаты эксперимента, анализировать иоценивать их достоверность;18) сформированность умений: соблюдать правила пользования химическойпосудой и лабораторным оборудованием, обращения свеществами всоответствии



синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; экологическицелесообразного поведения вбыту итрудовой деятельности в целях сохранения своегоздоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития;осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённыхнеорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;19) сформированность умений: осуществлять целенаправленный поискхимической информации вразличных источниках (научная иучебно-научная литература,СМИ, Интернет идр.), критически анализировать химическую информацию,перерабатывать её ииспользовать всоответствии споставленной учебной задачей.
3.1.11. Программа по учебному предмету «Биология» (базовый/ углубленныйуровень)

Пояснительная запискаПрограмма по биологии разработана с целью оказания методической помощиучителю биологии в создании рабочей программы по предмету, ориентированной насовременные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежитнепосредственному применению при реализации обязательной части СОО.Программа даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитанияи развития, обучающихся средствами учебного предмета «Биология»; определяетобязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам/темам,рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётоммежпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного процесса,возрастных особенностей обучающихся. В программе также учитываются Требования кпланируемым личностным, метапредметным и предметным результатам обучения вформировании основных видов учебно-познавательной деятельности/учебных действий,обучающихся по освоению содержания биологического образования. Впрограммеучебного предмета «Биология» (10—11 классы, базовый/углубленный уровень)реализован принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в нейпросматривается направленность на развитие знаний, связанных с формированиеместественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологическогомышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением кокружающей природной среде. Впрограмме также показаны возможности учебногопредмета «Биология» в реализации требований Стандарта кпланируемым личностным,метапредметным и предметным результатам обучения ивформировании основных видовучебно-познавательной деятельности, обучающихся по освоению содержаниябиологического образования на старшей ступени общеобразовательной школы.Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний остроении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в нихпроцессов, в программе уделено внимание использованию полученных знаний вповседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактикинаследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования,обоснования экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде,анализа влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных иискусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности учебного



предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения условий для решенияодной из актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагаетформирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям динамичноразвивающегося современного мира.Общая характеристика учебного предмета «Биология»Учебный предмет «Биология» в среднем общем образовании занимает важноеместо. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картинемира; расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках—уровневой организации и эволюции; создаёт условия для: познания законов живойприроды, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасногообраза жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе ичеловеку.Большое значение учебный предмет «Биология» имеет также для решениявоспитательных и развивающих задач среднего общего образования, социализацииобучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формированияинтеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, эстетическойкультуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из другихучебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения опредназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определенияподходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в даннойпрограмме. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровнеосуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которымобучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общейкультуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде,востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место в этойсистеме знаний занимают элементы содержания, которые служат основой дляформирования представлений о современной естественно-научной картине мира иценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологическогообразования. Структурирование содержания учебного материала в программеосуществлено с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностяхживой природы, о её уровневой организации и эволюции.Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентированона подготовку обучающихся кпоследующему получению биологического образованияввузах иорганизациях среднего профессионального образования. Основу его содержаниясоставляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимисясоответствующих систематических разделов биологии восновной школе. В 10— 6Примерная рабочая программа 11 классах эти знания получают развитие. Так, расширеныи углублены биологические знания орастениях, животных, грибах, бактериях, организмечеловека, общих закономерностях жизни; дополнительно включены биологическиесведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать какориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграциябиологических знаний ссоответствующими знаниями, полученными обучающимися приизучении физики, химии, географии иматематики.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 имногообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы иприсущие им закономерности».Цели и задачи учебного предмета «Биология»Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне — овладениеобучающимися знаниями о структурнофункциональной организации живых системразного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий вотношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем.Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне—овладение обучающимися знаниями оструктурно-функциональной организации живыхсистем разного ранга иприобретение умений использовать эти знания вформированииинтереса копределённой области профессиональной деятельности, связанной сбиологией,или квыбору учебного заведения для продолжения биологического образования.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровнеобеспечивается решением следующих задач:
 освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях,учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой дляформирования представлений о естественно-научной картине мира; о методах научногопознания; строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровняорганизации; выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии;
 формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных итворческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологиинаучных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровняорганизации;
 становление у обучающихся общей культуры, функциональнойграмотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живойприроды на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии;
 формирование у обучающихся умений иллюстрировать значениебиологических знаний в практической деятельности человека, развитии современныхмедицинских технологий и агробиотехнологий;
 воспитание убеждённости в возможности познания человеком живойприроды, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм припроведении биологических исследований; — осознание ценности биологических знанийдля повышения уровня экологической культуры, для формирования научногомировоззрения;
 применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний.Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённомуровне обеспечивается решением следующих задач:
 освоение обучающимися системы биологических знаний: об основныхбиологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях иправилах,составляющих современную естественно-научную картину мира; остроении,



многообразии иособенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид,биогеоценоз, биосфера); овыдающихся открытиях исовременных исследованияхвбиологии;
 знакомление обучающихся сметодами познания живой природы:исследовательскими методами биологических наук (молекулярной иклеточной биологии,эмбриологии ибиологии развития, генетики иселекции, биотехнологии исинтетическойбиологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведениябиологических исследований влаборатории ивприроде (наблюдение, измерение,эксперимент, моделирование);
 овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить,анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологическойтерминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологиии социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оцениватьпоследствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде,собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать исоблюдать мерыпрофилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечениябезопасности собственной жизнедеятельности вчрезвычайных ситуациях природногоитехногенного характера; характеризовать современные научные открытия в областибиологии;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностейв процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиямив биологии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования;проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,моделирования биологических объектов и процессов;
 воспитание уобучающихся ценностного отношения кживой природе вцеломик отдельным её объектам иявлениям; формирование экологической, генетическойграмотности, общей культуры поведения вприроде; интеграции естественнонаучныхзнаний;
 приобретение обучающимися компетентности врациональномприродопользовании (соблюдение правил поведения вприроде, охраны видов, экосистем,биосферы), сохранении собственного здоровья издоровья окружающих людей(соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасностижизнедеятельности вчрезвычайных ситуациях природного итехногенного характера) наоснове использования биологических знаний иумений вповседневной жизни;
 создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальнойобразовательной траектории, способствующей последующему профессиональномусамоопределению, всоответствии синдивидуальными интересами ипотребностямирегиона.Место учебного предмета «Биология» в учебном планеВсистеме среднего общего образования «Биология», изучаемая на базовомуровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметнойобразовательной области «Естественные науки». Учебным планом на её изучениеотведено 68 учебных часов, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах соответственно.Предусмотренный при этом резерв свободного учебного времени рекомендуется



использовать для повторения и закрепления материала, а также рефлексии.На углублённом уровне в10—11 классах программа рассчитана на проведение 3 чзанятий внеделю при изучении предмета втечение двух лет (10 и11 классы). Общее числоучебных часов за 2 года обучения составляет 204 ч, из них 102 ч (3 ч внеделю) в10 классе,102 ч (3 ч внеделю) в 11 классе.Отбор организационных форм, методов исредств обучения биологииосуществляется сучётом специфики его содержания инаправленности на продолжениебиологического образования ворганизациях среднего профессионального ивысшегообразования. Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровнеявляется проведение лабораторных ипрактических работ. Также участие обучающихсяввыполнении проектных иучебно-исследовательских работ, тематика которыхопределяется учителем на основе имеющихся материально-технических ресурсови местных природных условий. В тематическом планировании для каждого классапредполагается резерв учебного времени, который учитель может использовать по своемуусмотрению, втом числе для проведения обобщающих уроков, защиты обучающимисяпроектных и учебно-исследовательских работ.Содержание учебного предмета «биология»10 КЛАСС (базовый)Тема 1. Биология как наука (2 ч)Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другимиестественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии вформировании современной научной картины мира. Система биологических наук.Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание,измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных).Демонстрации:Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. Таблицыи схемы: «Методы познания живой природы».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучениибиологических объектов».Тема 2. Живые системы и их организация (1 ч)Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живыхсистем от неорганической природы.Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем:молекулярный, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой,экосистемный (биогеоценотический), биосферный.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живойприроды».Оборудование: модель молекулы ДНК.Тема 3. Химический состав и строение клетки (8 ч)Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы,микроэлементы. Вода и минеральные вещества.Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического



баланса.Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты— мономеры белков.Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структурыбелковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура).Химические свойства белков. Биологические функции белков.Ферменты— биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр,субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов отнеорганических катализаторов.Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды(сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологическиефункции углеводов.Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобныесвойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов какисточников энергии.Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды— мономеры нуклеиновыхкислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. Виды РНК. АТФ: строениеи функции.Цитология— наука о клетке. Клеточная теория — пример взаимодействия идей ифактов в научном познании. Методы изучения клетки.Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутаянаружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строенияпрокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки.Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.Поверхностные структуры клеток— клеточная стенка, гликокаликс, их функции.Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды.Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономныеорганоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид.Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли,реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.Ядро— регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка,кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.Транспорт веществ в клетке.Демонстрации:Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон,Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе»,«Распределение химических элементов в живой природе».Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строениемолекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента»,«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотическойклетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строениепрокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды».Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления



постоянных и временных микропрепаратов; микропрепараты растительных, животных ибактериальных клеток.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных ибактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».Тема 4. Жизнедеятельность клетки (6 ч)Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) идиссимиляция (энергетический обмен) — две стороны единого процесса метаболизма.Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма.Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обменевеществ и превращении энергии в клетке.Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза.Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условийсреды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растенийХемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни наЗемле. Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение иаккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение иего виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительноефосфорилирование. Эффективность энергетического обмена.Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализациягенетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция—матричный синтез РНК. Трансляция— биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодированиеаминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.Неклеточные формы жизни— вирусы. История открытия вирусов(Д.И. Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги.Болезни растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицитачеловека (ВИЧ) — возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза.Профилактика распространения вирусных заболеваний.Демонстрации:Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия»,«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение ифункционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы»,«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага»,«Репликация ДНК».Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтезбелка», «Строение клетки»; модель структуры ДНК.Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч)Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы,протекающие в интерфазе. Репликация— реакция матричного синтеза ДНК. Строениехромосом. Хромосомный набор— кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные



наборы. Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развитияорганизмов.Деление клетки— митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разныхстадиях митоза. Биологический смысл митоза.Программируемая гибель клетки — апоптоз.Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды беспологоразмножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование,вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение дляселекции.Половое размножение, его отличия от бесполого.Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведениехромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза.Гаметогенез— процесс образования половых клеток у животных. Половые железы:семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток— гамет (сперматозоид,яйцеклетка) — сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток исперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез.Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез).Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция,органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое,непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов; факторы, способныевызывать врождённые уродства.Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени,стадии развития.Демонстрации:Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворениеу цветковых растений», «Вегетативное размножение растений», «Деление клеткибактерий», «Строение половых клеток», «Строение хромосомы», «Клеточный цикл»,«Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез умлекопитающих и человека», «Основные стадии онтогенеза».Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего»,«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», «Деление клетки»;модель ДНК, модель метафазной хромосомы.Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лукана готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов (8 ч)Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии иэмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитиегенети- 26 Примерная рабочая программа ки. 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. Правилодоминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное инеполное доминирование.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание.Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленномунаследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола.Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные игетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Рольсреды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационнойизменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака.Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойствамодификационной изменчивости.Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативнаяизменчивость. Мейоз и половой процесс— основа комбинативной изменчивости.Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные.Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов внаследственной изменчивости Н. И. Вавилова.Внеядерная наследственность и изменчивость.Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека:генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование,генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболеваниячеловека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью,хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки.Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики впредотвращении и лечении генетических заболеваний человека.Демонстрации:Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. ВТимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическаяоснова», «Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет»,«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания»,«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов» , «Генетические карты растений, животныхи человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом»,«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационнаяизменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационнаяизменчивость».Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполноедоминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом»; микроскоп и



микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела); гербарий«Горох посевной».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного идигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости,построение вариационного ряда и вариационной кривой».Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовыхмикропрепаратах».Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии (3 ч) Селекция как наука ипроцесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. Вавилова о центрахпроисхождения и многообразия культурных растений. Центры происхождения домашнихживотных. Сорт, порода, штамм.Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы вселекции 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 созданиярекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточныекультуры. Микроклональное размножение растений. Клонированиевысокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. Экологические и этическиепроблемы. ГМО— генетически модифицированные организмы.Демонстрации:Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённаягибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объектыбиотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и переносгенов, хромосом».Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортоврастений; гербарий «Сельскохозяйственные растения».Лабораторные и практические работы:Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличноехозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».11 КЛАСС (базовый уровень)Тема 1. Эволюционная биологияПредпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еёместо в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появлениявидов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство



и различие фаун и флор материков и островов.Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных.Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы,атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности иосновных метаболических путей у всех организмов.Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма.Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение приограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование,естественный отбор).Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс икомбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция имиграция.Естественный отбор— направляющий фактор эволюции. Формы естественногоотбора. Приспособленность организмов как результат эволюции. Примерыприспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования:географическое, экологическое.Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная,параллельная. Необратимость эволюции.Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующаяспециализация. Адаптивная радиация.Демонстрации:Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр,Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародышипозвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование»,«Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие породживотных», «Популяции», «Мутационная изменчивость»; «Ароморфозы»,«Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схемамаршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленностьорганизмов», «Географическое видообразование», «Экологическое видообразование».Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски; наборплодов и семян; коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных»;магнитная модель «Основные направления эволюции»; объёмная модель «Строениеголовного мозга позвоночных».Биогеографическая карта мира; коллекция «Формы сохранности ископаемыхживотных и растений»; магнитная модель-аппликация «Перекрёст хромосом»; влажныепрепараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки»; микропрепарат «Дрозофила»(норма, мутации формы крыльев и окраски тела).Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».



Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еёотносительного характера».Тема 2. Возникновение и развитие жизни на ЗемлеДонаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезывозникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция.Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Экспериментальноеподтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции.Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки.Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская ипротерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский,силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюциирастительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление,расцвет и вымирание групп живых организмов.Система органического мира как отражение эволюции. Основныесистематические группы организмов.Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений опроисхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различиячеловека и животных. Систематическое положение человека.Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость иестественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда,мышление, речь.Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый,Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находкиископаемых останков, время существования, область распространения, объём головногомозга, образ жизни, орудия.Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская),негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Чертыприспособленности представителей человеческих рас к условиям существования.Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма.Демонстрации:Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитиеорганического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическаяклетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических чертстроения человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологическихнаходок предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди»,«Первые современные люди», «Человеческие расы».Оборудование: муляжи «Происхождение человека (бюсты австралопитека,питекантропа, неандертальца, кроманьонца)»; слепки каменных орудий первобытногочеловека (камни-чопперы, рубила, скребла); геохронологическая таблица; коллекция



«Формы сохранности ископаемых животных и растений».Лабораторные и практические работы:Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений иживотных в коллекциях». Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (вестественно-научный или краеведческий музей).Тема 3. Организмы и окружающая средаЭкология 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 наорганизмы.Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм.Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы.Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция,хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм(квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотическихвзаимодействий для существования организмов в природных сообществах.Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции:численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамикачисленности популяции и её регуляция.Демонстрации:Портреты: А.  Гумбольдт, К.  Ф.  Рулье, Э.  Геккель. Таблицы и схемы: карта«Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотопериодизм»«Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузориитуфельки».Лабораторные и практические работы:Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разныхмест обитания».Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видоврастений».Тема 4. Сообщества и экологические системыСообщество организмов— биоценоз. Структуры биоценоза: видовая,пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе.Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе.Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты.Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровниэкосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса,продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойстваэкосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного илишироколиственного леса.Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое



и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранениебиологического 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.Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота).Зональность биосферы. Основные биомы суши. Водные биомы.Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере.Глобальные экологические проблемы.Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия какоснова устойчивости биосферы. Основа рационального управления природнымиресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.Демонстрации: Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура»,«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера ичеловек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса»,«Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия наприроду», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва —важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковыйэффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структурабиосферы», «Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы»,«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы»; гербарий«Растительные сообщества»; коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейшихсельскохозяйственных культур»; гербарии и коллекции растений и животных,принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга РФ,изображения охраняемых видов растений и животных.10 КЛАСС (углубленный уровень)Современная биология— комплексная наука. Краткая история развитиябиологии. Биологические науки иизучаемые ими проблемы. Фундаментальные,прикладные ипоисковые научные исследования вбиологии.Значение биологии вформировании современной естественно-научной картинымира. Профессии, связанные сбиологией. Значение биологии впрактическойдеятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охранеприроды.ДемонстрацииПортреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У.Гарвей, Г. Мендель, В. И. Вернадский, И.П.Павлов, И. И. Мечников, Н. И. Вавилов, Н. В.Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев.Таблицы исхемы: «Связь биологии сдругими науками», «Системабиологических наук».Тема 2. Живые системы иих изучениеЖивые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем:



единство химического состава, дискретность ицелостность, сложностьиупорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение,раздражимость, изменчивость, рост иразвитие.Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый,организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический),биосферный. Процессы, происходящие вживых системах. Основные признаки живого.Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разныхуровнях организации.Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение,измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой инезависимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез.Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. Разброс в биологическихданных. Оценка достоверности полученных результатов. Причины искажениярезультатов эксперимента. Понятие статистического теста.Таблицы исхемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы»,«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строениеживотной клетки», «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма»,«Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой природы».Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений,измерений, экспериментов.Лабораторные ипрактические работыПрактическая работа «Использование различных методов при изучении живыхсистем».Тема 3. Биология клеткиКлетка— структурно-функциональная единица живого. История открытияклетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р.Вирхов). Основные положения современной клеточной теории.Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография,электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование,культивирование клеток. Изучение фиксированных клеток. Электронная микроскопия.Конфокальная микроскопия. Витальное (прижизненное) изучение клеток.ДемонстрацииПортреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. Бэр.Таблицы исхемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «Историяразвития методов микроскопии».Оборудование: световой микроскоп; микропрепараты растительных, животныхибактериальных клеток. Лабораторные ипрактические работыПрактическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография,электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)».Тема 4. Химическая организация клеткиХимический состав клетки. Макро-, микро- иультрамикроэлементы. Вода иеёроль как растворителя, реагента, участие вструктурировании клетки, теплорегуляции.Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов ианионов вклетке.Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки.



Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структурабелка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация.Свойства белков. Классификация белков. Биологические функции белков. Прионы.Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды иполисахариды. Общийплан строения ифизико-химические свойства углеводов. Биологические функцииуглеводов.Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов.Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов.Общие свойства биологических мембран— текучесть, способность ксамозамыканию,полупроницаемость.Нуклеиновые кислоты. ДНК иРНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды,динуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК—двойная спираль. Местонахождение ибиологические функции ДНК. Виды РНК.Функции РНК вклетке.Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи вмолекуле АТФ.Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции вклетке.Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики.Транскриптомики, протеомики.Структурная биология: биохимические ибиофизические исследования составаипространственной структуры биомолекул.Моделирование структуры ифункцийбиомолекул иих комплексов. Компьютерный дизайн иорганический синтез биомолекулиих неприродных аналогов.ДемонстрацииПортреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф.Сэнгер, С. Прузинер. Диаграммы: «Распределение химических элементов внеживойприроде», «Распределение химических элементов вживой природе». Таблицы исхемы:«Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды»,«Вещества всоставе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковоймолекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов»,«Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ».Оборудование: химическая посуда и оборудование.Лабораторные ипрактические работы:1. Лабораторная работа «Обнаружение белков спомощью качественныхреакций».2. Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных изклеток различных организмов».Тема 5. Строение ифункции клеткиТипы клеток: эукариотическая ипрокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки.Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей.Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место ироль прокариот вбиоценозах.Строение ифункционирование эукариотической клетки. Плазматическаямембрана (плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ



через плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия, осмос),активный (первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемостьмембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз.Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура ифункции клеточной стенки растений, грибов.Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки.Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи,лизосомы, их строение ифункции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки.Строение гранулярного ретикулума. Механизм направления белков вЭПС. Синтезрастворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный)эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификациябелков ваппарате Гольджи. Сортировка белков ваппарате Гольджи. Транспорт веществвклетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор.Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды.Происхождениемитохондрий и пластид. Симбиогенез (К. С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение ифункции митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластидыфотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высшихрастений.Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранныхорганоидов клетки. Рибосомы Промежуточные филаменты. Микрофиламенты.Актиновые микрофиламенты. Мышечные клетки Актиновые компоненты немышечныхклеток. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение жгутиков и ресничек.Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентамии микротрубочками. Моторные белки.Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение ифункции.Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом винтерфазномядре.Эухроматин игетерохроматин. Белки хроматина — гистоны.Динамика ядернойоболочки вмитозе. Ядерный транспорт.Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот,растительной, животной, грибной.ДемонстрацииПортреты: К. С. Мережковский, Л. Маргулис. Таблицы исхемы: «Строениеэукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительнойклетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки».Оборудование: световой микроскоп; микропрепараты растительных, животныхклеток; микропрепараты бактериальных клеток.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов».2. Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны».3. Лабораторная работа «Исследование плазмолиза идеплазмолизаврастительных клетках».4. Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы врастительныхклетках».Тема 6. Обмен веществ ипревращение энергии вклеткеАссимиляция идиссимиляция— две стороны метаболизма. Типы обмена



веществ: автотрофный игетеротрофный. Участие кислорода вобменных процессах.Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ вобменных процессах.Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение,свойства имеханизм действия. Коферменты. Отличия ферментов от неорганическихкатализаторов. Белки-активаторы ибелки-ингибиторы. Зависимость скоростиферментативных реакций от различных факторов.Первичный синтез органических веществ вклетке. Фотосинтез.Аноксигенный иоксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигментыреакционного центра. Роль хлоропластов в процессе фотосинтеза. Световая и темноваяфазы. Фотодыхание, С3-, C4-иCAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза.Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза.Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующиебактерии, железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения иихиспользование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологииивозбудители болезней.Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап.Гликолиз— бескислородное расщепление глюкозы.Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрийвпроцессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительноефосфорилирование. Энергия мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работапротонной АТФ-синтазы. Преимущества аэробного пути обмена веществ переданаэробным. Эффективность энергетического обмена.ДемонстрацииПортреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А.Энгельгардт, П. Митчелл, Г. А. Заварзин. Таблицы исхемы: «Фотосинтез»,«Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», «Хемосинтез».Оборудование: световой микроскоп; оборудование для приготовления постоянныхивременных микропрепаратов.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (напримере амилазы или каталазы)».2. Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксидаводорода врастительных иживотных клетках».3. Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза ихемосинтеза».4. Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения идыхания».Тема 7. Наследственная информация иреализация её вклеткеРеакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакцияхматричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, егосвойства. Транскрипция— матричный синтез РНК. Принципы транскрипции:комплементарность, антипараллельность, асимметричность.Созревание матричных РНКвэукариотической клетке. Теломеры и теломераза.Некодирующие РНК.Трансляция иеё этапы. Участие транспортных РНК вбиосинтезе белка. Условиябиосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом вбиосинтезе белка.



Современные представления о строении генов. Организация генома упрокариотиэукариот. Регуляция активности генов упрокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж.Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов уэукариот. Роль хроматина врегуляции работы генов. Регуляция обменных процессов вклетке. Клеточный гомеостаз.Вирусы— неклеточные формы жизни иоблигатные паразиты. Строение простыхисложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.Жизненный цикл ДНК-содержащихвирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза,интеграза.Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19,социальные имедицинские проблемы.Биоинформатика: интеграция ианализ больших массивов («bigdata») структурныхбиологических данных. Нанотехнологии вбиологии имедицине. Программируемыефункции белков. Способы доставки лекарств.ДемонстрацииПортреты: Н. К.Кольцов, Д. И. Ивановский. Таблицы исхемы: «Биосинтез белка»,«Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги».Лабораторные ипрактические работыПрактическая работа «Создание модели вируса».Тема 8. Жизненный цикл клеткиКлеточный цикл, его периоды ирегуляция. Интерфаза имитоз. Особенностипроцессов, протекающих винтерфазе. Подготовка клетки кделению. Пресинтетический(постмитотический), синтетический ипостсинтетический (премитотический) периодыинтерфазы.Матричный синтез ДНК— репликация. Принципы репликации ДНК:комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизмрепликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза.Хромосомный набор клетки— кариотип. Диплоидный игаплоидный наборы хромосом.Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы.Деление клетки— митоз. Стадии митоза ипроисходящие вних процессы. Типымитоза. Кариокинез ицитокинез. Биологическое значение митоза. Регуляциямитотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель— апоптоз. Клеточноеядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы пролиферации,дифференцировки, старения игибели клеток. «Цифровая клетка»— биоинформатическиемодели функционирования клетки.ДемонстрацииТаблицы исхемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом»,«Репликация ДНК».Оборудование: световой микроскоп; микропрепараты: «Митоз вклетках корешкалука». Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах».2. Лабораторная работа «Наблюдение митоза вклетках кончика корешка лука (наготовых микропрепаратах)».Тема 9. Строение ифункции организмов



Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные,многоклеточные организмы.Особенности строения ижизнедеятельности одноклеточных организмов.Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты.Колониальные организмы.Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы исистемыорганов. Организм как единое целое. Гомеостаз.Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная,проводящая, основная, механическая. Особенности строения, функций ирасположениятканей ворганах растений. Ткани животных ичеловека. Типы животных тканей:эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функцийирасположения тканей ворганах животных ичеловека. Органы. Вегетативныеигенеративные органы растений.Органы исистемы органов животных ичеловека. Функции органов исистеморганов.Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточныхимногоклеточных животных. Наружный ивнутренний скелет. Строение итипы соединениякостей. Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное,жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы инастии.Движение многоклеточных животных ичеловека: мышечная система. Рефлекс. Скелетныемышцы иих работа.Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа иминеральных веществрастениями. Питание животных. Внутриполостное ивнутриклеточное пищеварение.Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительныежелезы. Пищеварительная система человека.Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газовчерез поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеилёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных ичеловека. Эволюционноеусложнение строения лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека.Механизм вентиляции лёгких уптиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательныеобъёмы.Транспорт веществ уорганизмов. Транспортные системы растений. Транспортвеществ уживотных. Кровеносная система иеё органы. Кровеносная система позвоночныхживотных ичеловека. Сердце, кровеносные сосуды икровь. Круги кровообращения.Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных.Работа сердца иеё регуляция.Выделение уорганизмов. Выделение урастений. Выделение уживотных.Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция иобратноевсасывание как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеноснойи выделительной системами. Выделение упозвоночных животных ичеловека. Почки.Строение ифункционирование нефрона. Образование мочи учеловека.Защита уорганизмов. Защита уодноклеточных организмов. Споры бактерийи цисты простейших. Защита умногоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной



и химической защиты. Фитонциды. Защита у многоклеточных животных. Покровы иихпроизводные. Защита организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточныйигуморальный иммунитет. Врождённый, приобретённый специфический иммунитет.Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. Бернет, С. Тонегава).Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии системныхзаболеваний.Раздражимость ирегуляция уорганизмов. Раздражимость уодноклеточныхорганизмов. Таксисы. Раздражимость ирегуляция урастений. Ростовые вещества и ихзначение.Нервная система ирефлекторная регуляция уживотных. Нервная система иеёотделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы уживотных. Отделыголовного мозга позвоночных животных. Рефлекс ирефлекторная дуга. Безусловныеиусловные рефлексы. Гуморальная регуляция иэндокринная система животных ичеловека.Железы эндокринной системы иих гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервнойиэндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система.Демонстрации Портрет: И. П. Павлов.Таблицы исхемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли»,«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органовпозвоночных животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений»,«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Тканиживотных», «Скелет человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная система»,«Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система»,«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет»,«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночныхживотных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевогочервя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная системапресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих»,«Нервная система человека», «Рефлекс».Оборудование: световой микроскоп; микропрепараты одноклеточных организмов;микропрепараты тканей; раковины моллюсков; коллекции насекомых, иглокожих; живыеэкземпляры комнатных растений; гербарии растений разных отделов; влажные препаратыживотных; скелеты позвоночных; коллекции беспозвоночных животных; скелет человека;оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений,расщепления крахмала ибелков под действием ферментов; оборудование длядемонстрации опытов по измерению 34 жизненной ёмкости лёгких, механизмадыхательных движений; модели головного мозга различных животных.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение тканей растений».2. Лабораторная работа «Изучение тканей животных».3. Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения».Тема 10. Размножение иразвитие организмовФормы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) иполовое.Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза.



Поведение хромосом вмейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза иполовогопроцесса. Мейоз и его место вжизненном цикле организмов.Предзародышевое развитие. Гаметогенез уживотных. Половые железы.Образование иразвитие половых клеток. Сперматогенез иоогенез. Строение половыхклеток. Оплодотворение иэмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения:наружное, внутреннее. Партеногенез.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология— наукаоразвитии организмов.Морфогенез— одна из главных проблем эмбриологии. Концепцияморфогенов имодели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки).Дробление. Типы дробления.Детерминированное инедерминированное дробление.Бластула, типы бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки(гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияниечастей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строенияживотного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние наэмбриональное развитие различных факторов окружающей среды.Рост иразвитие животных. Постэмбриональный период. Прямое инепрямоеразвитие. Развитие сметаморфозом убеспозвоночных ипозвоночных животных.Биологическое значение прямого инепрямого развития, их распространение вприроде.Типы роста животных. Факторы регуляции роста животных ичеловека. Стадиипостэмбрионального развития уживотных ичеловека. Периоды онтогенеза человека.Старение исмерть как биологические процессы.Размножение иразвитие растений. Гаметофит испорофит. Мейоз вжизненномцикле растений. Образование спор впроцессе мейоза. Гаметогенез урастений.Оплодотворение иразвитие растительных организмов. Двойное оплодотворениеуцветковых растений. Образование иразвитие семени. Механизмы регуляции онтогенеза урастений и животных.ДемонстрацииПортреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. Таблицы исхемы: «Вегетативноеразмножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение хламидомонады»,«Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез»,«Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое инепрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки»,«Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольныхи двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха»,«Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны».Оборудование: световой микроскоп; микропрепараты яйцеклетокисперматозоидов; модель «Цикл развития лягушки».Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовыхмикропрепаратах».2. Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночныхживотных».3. Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений».



Тема 11. Генетика — наука онаследственности иизменчивости организмовИстория становления иразвития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. ДеФриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных вразвитии генетики. Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В.Тимофеева-Ресовского. Основные генетические понятия исимволы. Гомологичныехромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный ирецессивныйпризнак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип.Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.Демонстрации Портреты: Г. Мендель, Г. Де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И.Вавилов, А. Н. Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н.В.Тимофеев-Ресовский.Таблицы исхемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания».Лабораторные ипрактические работыЛабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований».Тема 12. Закономерности наследственностиМоногибридное скрещивание. Первый закон Менделя— закон единообразиягибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя— законрасщепления признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотезачистоты 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. Сцепленноенаследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теориянаследственности.Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы иполовыехромосомы. Гомогаметный игетерогаметный пол. Генетическая структура половыххромосом. Наследование признаков, сцепленных сполом.Генотип как целостная система. Плейотропия— множественное действие гена.Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность.Эпистаз. Полимерия.Генетический контроль развития растений, животных ичеловека, атакжефизиологических процессов, поведения икогнитивных функций. Генетические механизмысимбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин— паразит» и«хозяин— микробиом».Генетические аспекты контроля иизменения наследственной информации впоколенияхклеток иорганизмов.Демонстрации Портреты: Г. Мендель, Т. Морган.Таблицы исхемы: «Первый ивторой законы Менделя», «Третий закон Менделя»,«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследованиепризнаков удрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы»,«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов».Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого



поколения ирасщепления признаков; модель для демонстрации закона независимогонаследования признаков; модель для демонстрации сцепленного наследования признаков;световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила».Лабораторные ипрактические работы1. Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещиванияудрозофилы».2. Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещиванияудрозофилы».Тема 13. Закономерности изменчивостиВзаимодействие генотипа исреды при формировании фенотипа. Изменчивостьпризнаков. Качественные иколичественные признаки. Виды изменчивости:ненаследственная инаследственная.Модификационная изменчивость. Роль среды вформировании модификационнойизменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд ивариационная кривая (В.Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости.Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Видыгенотипической изменчивости: комбинативная, мутационная.Комбинативная изменчивость. Мейоз иполовой процесс— основа комбинативнойизменчивости. Роль комбинативной изменчивости всоздании генетического разнообразиявпределах одного вида.Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные.Спонтанные ииндуцированные мутации. Ядерные ицитоплазматические мутации.Соматические иполовые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены иихвлияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологическихрядов внаследственной из менчивости (Н. И. Вавилов). Внеядерная изменчивостьинаследственность. Эпигенетика иэпигеномика, роль эпигенетических фактороввнаследовании иизменчивости фенотипических признаков уорганизмов.ДемонстрацииПортреты: Г. Де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. Таблицы исхемы: «Видыизменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная изменчивость»,«Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».Оборудование: живые игербарные экземпляры комнатных растений; рисунки(фотографии) животных сразличными видами изменчивости.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационнойизменчивости. Построение вариационного ряда ивариационной кривой».2. Практическая работа «Мутации удрозофилы (на готовых микропрепаратах)».Тема 14. Генетика человекаКариотип человека. Международная программа исследования генома человека.Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический,популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определениегенотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, втом числе спомощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные ихромосомные болезни человека.Болезни снаследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики



впредотвращении илечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическоеконсультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспектыисследований вобласти редактирования генома истволовых клеток.Генетические факторы повышенной чувствительности человека кфизическомуихимическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенностьчеловека кпатологиям.ДемонстрацииТаблицы исхемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека»,«Генетические заболевания человека».Лабораторные ипрактические работыП р а к т и ч е с к а я р а б о т а «Составление ианализ родословной».Тема 15. Селекция организмовДоместикация и селекция. Зарождение селекции идоместикации. УчениеН. И. Вавилова оЦентрах происхождения имногообразия культурных растений. Рольселекции всоздании сортов растений ипород животных. Сорт, порода, штамм. Законгомологических рядов внаследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение дляселекционной работы.Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовыйииндивидуальный.Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей попотомству. Отбор по генотипу спомощью оценки фенотипа потомства иотбор по генотипуспомощью анализа ДНК.Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационныйихимический мутагенез как источник мутаций укультурных форм организмов.Использование геномного редактирования иметодов рекомбинантных ДНК для полученияисходного материала для селекции.Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственноескрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозисиего причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация.Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растенийиживотных. «Зелёная революция».Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их дикихродичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.Изучение,сохранение и управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных ипромысловых животных в целях улучшения существующих и создания новых пород,линий и кроссов, в том числе с применением современных методов научныхисследований, передовых идей и перспективных технологий.ДемонстрацииПортреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г.Д.Карпеченко, П. П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев.Таблицы исхемы: «Центры происхождения и многообразия культурныхрастений», «Закон гомологических рядов внаследственной изменчивости», «Методыселекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений ипород домашних



животных».2. Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений».3. Практическая работа «Прививка растений».4. Экскурсия «Основные методы идостижения селекции растений иживотных (населекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, втепличноехозяйство, влабораторию агроуниверситета или научного центра)».Тема 16. Биотехнология исинтетическая биологияОбъекты, используемые вбиотехнологии, — клеточные итканевые культуры,микроорганизмы; их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение,получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объектымикробиологических технологий. Производство белка, аминокислот ивитаминов.Создание технологий иинструментов целенаправленного измененияиконструирования геномов сцелью получения организмов иих компонентов, содержащихне встречающиеся вприроде биосинтетические пути.Клеточная инженерия. Методы культуры клеток итканей растений и животных.Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использованиегаплоидов вселекции растений.Получение моноклональных антител. Использованиемоноклональных иполиклональных антител вмедицине. Искусственноеоплодотворение.Реконструкция яйцеклеток иклонирование животных. Методтрансплантации ядер клеток.Технологии оздоровления, культивированияимикроклонального размножения сельскохозяйственных культур.Хромосомная игенная инженерия. Искусственный синтез гена иконструированиерекомбинантных ДНК.Создание трансгенных организмов. Достижения иперспективыхромосомной игенной инженерии. Экологические иэтические проблемы геннойинженерии.Медицинские биотехнологии.Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека дляоценки состояния его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака.3D-биоинженерия для разработки фундаментальных основ медицинских технологий,создания комплексных тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтингаискаффолдинга для решения задач персонализированной медицины.Создание векторных вакцин сцелью обеспечения комбинированной защиты отвозбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека иживотных.ДемонстрацииТаблицы исхемы: «Использование микроорганизмов впромышленномпроизводстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия».Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии».2. Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».3. Экскурсия «Биотехнология— важнейшая производительная силасовременности (на биотехнологическое производство)».11 КЛАСС (углубленный курс)Тема 1. Зарождение иразвитие эволюционных представлений вбиологии



Эволюционная теория Ч. Дарвина.Предпосылки возникновения дарвинизма.Жизнь инаучная деятельность Ч.Дарвина.Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивностьразмножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование,естественный иискусственный отбор).Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теорияэволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теориивформировании научной картины мира.ДемонстрацииПортреты: 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 исхемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живыхсуществ (по Ламарку)», «Механизм 42 Примерная рабочая программа формированияприспособлений урастений иживотных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрутапутешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование»,«Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашнихживотных», «Схема образования новых видов (поЧ. Дарвину)», «Схема соотношениядвижущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции».Тема 2. Микроэволюция иеё результатыПопуляция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценкигенетического разнообразия иструктуры популяций. Изменение генофонда популяции какэлементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди,В.Вайнберга.Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс.Комбинативная изменчивость. Дрейф генов— случайные ненаправленные изменениячастот аллелей впопуляциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка.Снижение генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффектадрейфа 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 иэволюция социального поведения животных.Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновениеприспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособленийуорганизмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие.Относительность приспособленности организмов.Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции.Изоляция— ключевой фактор видообразования. Пути испособы видообразования:аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное»(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов.Механизмы формирования биологического разнообразия. Роль эволюционнойбиологии вразработке научных методов сохранения биоразнообразия. Микроэволюцияикоэволюция паразитов иих хозяев. Механизмы формирования устойчивостикантибиотикам испособы борьбы сней.



ДемонстрацииПортреты: С. С. Четвериков, Э. Майр.Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структуравида», «Схема проявления закона Харди— Вайнберга», «Движущие силы эволюции»,«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляциялиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численностихищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы засуществование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые»,«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных»,«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность»,«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способывидообразования», «Географическое видообразование трёх видов ландышей»,«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид».Оборудование: гербарии растений; коллекции насекомых; чучела птиц и зверей спримерами различных приспособлений; чучела птиц изверей разных видов; гербариирастений близких видов, образовавшихся различными способами.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Выявление изменчивости уособей одного вида».2. Лабораторная работа «Приспособления организмов иих относительнаяцелесообразность».3. Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию».Тема 3. Макроэволюция иеё результатыМетоды изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изученияэволюции. Переходные формы ифилогенетические ряды организмов. Биогеографическиеметоды изучения эволюции. Сравнение флоры ифауны материков иостровов.Биогеографические области Земли. Виды-эндемики иреликты.Эмбриологические исравнительно-морфологические методы изучения эволюции.Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств.Гомологичные ианалогичные органы. Рудиментарные органы иатавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические иматематические методы изучения эволюции.Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических деревьев.Хромосомные мутации иэволюция геномов.Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций.Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции.ДемонстрацииПортреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э.Геккель.Таблицы исхемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс»,«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники»,«Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадииэмбрионального развития позвоночных животных», «Гомологичные ианалогичныеорганы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека ишимпанзе»,«Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции».Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов;



муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов иатавизмов; коллекциинасекомых.Тема 4. Происхождение иразвитие жизни на ЗемлеНаучные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез ипанспермия.Донаучные представления озарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянногосамозарождения жизни иеё опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера.Происхождение жизни иастробиология.Основные этапы неорганической эволюции.Планетарная (геологическая)эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ изнеорганических. Опыт С. Миллера иГ. Юри. Образование полимеров из мономеров.Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж.Холдейна,генетическая гипотеза Г.Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) игипотеза «мира РНК» У. Гилберта.Формирование мембран ивозникновение протоклетки.История Земли иметоды её изучения. Ископаемые органические остатки.Геохронология иеё методы. Относительная иабсолютная геохронология.Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи.Начальные этапы органической эволюции. Появление иэволюция первых клеток.Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробныебиоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариотыиэукариоты.Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов.Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных группмногоклеточных организмов.Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений.Выход растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши.Семенные растения. Происхождение цветковых.Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных.Вендская фауна. Кембрийский взрыв— появление современных типов. Первые хордовыеживотные. Жизнь вводе. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий ирептилий.Происхождение млекопитающих иптиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоениебеспозвоночными ипозвоночными животными суши.Развитие жизни на Земле по эрам ипериодам: архей, протерозой, палеозой,мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата игеологических процессов. Появлениеирасцвет характерных организмов. Углеобразование: его условия ивлияние на газовыйсостав атмосферы.Массовые вымирания— экологические кризисы прошлого. Причины иследствиямассовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблемасохранения биоразнообразия на Земле.Современная система органического мира. Принципы классификации организмов.Основные систематические группы организмов.ДемонстрацииПортреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. Опарин,Дж. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри.Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению



самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганическойэволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции»,«Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы»,«Строение вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточныеводоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменныерастения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира»,«Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви»,«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы»,«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизнив протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизнив мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная системаорганического мира».Оборудование: гербарии растений различных отделов; коллекции насекомых;влажные препараты животных; раковины моллюсков; коллекции иглокожих; скелетыпозвоночных животных; чучела птиц изверей; коллекции окаменелостей, полезныхископаемых; муляжи органических остатков организмов.Лабораторные ипрактические работы1. Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера—Юри поизучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».2. Лабораторная работа «Изучение иописание ископаемых остатков древнихорганизмов».3. Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разныхотделов».4. Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночныхживотных».Тема 5. Происхождение человека— антропогенезРазделы изадачи антропологии. Методы антропологии.Становление представлений опроисхождении человека. Религиозные воззрения.Современные научные теории.Сходство человека сживотными. Систематическое положение человека.Свидетельства сходства человека сживотными: сравнительно-морфологические,эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека отживотных. Прямохождение икомплекс связанных сним признаков. Развитие головногомозга ивторой сигнальной системы.Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные.Соотношение биологических исоциальных факторов вантропогенезе.Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны(проконсулы) и ранние понгиды — общие предки человекообразных обезьян и людей.Австралопитеки — двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовленияорудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки.Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человекаразумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человекразумный современного типа, денисовский человек. Освоение континентов за пределамиАфрики. Палеогенетика и палеогеномика.



Эволюция современного человека. Естественный отбор впопуляциях человека.Мутационный процесс иполиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграцияи«эффект основателя» впопуляциях современного человека.Человеческие расы. Понятие орасе. Большие расы: европеоидная (евразийская),австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Времяипути расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научнаянесостоятельность расизма. Приспособленность человека кразным условиям окружающейсреды. Влияние географической среды идрейфа генов на морфологию ифизиологиючеловека.Междисциплинарные методы вфизической (биологической) антропологии.Эволюционная антропология ипалеоантропология человеческих популяций.Биосоциальные исследования природы человека. Исследование коэволюциибиологического исоциального вчеловеке.ДемонстрацииПортреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. Таблицыисхемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразныеобезьяны», «Скелет человека искелет шимпанзе», «Рудименты иатавизмы», «Движущиесилы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человекумелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы»,«Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека».Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культурыпредков человека; репродукции (фотографии) картин смифологическими ибиблейскимисюжетами происхождения человека; фотографии находок ископаемых остатков человека;скелет человека; модель черепа человека ичерепа шимпанзе; модель кисти человекаикисти шимпанзе; модели торса предков человекаЛабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека,связанных спрямохождением».2. Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека».Тема 6. Экология— наука овзаимоотношениях организмов инадорганизменныхсистем сокружающей средойЗарождение иразвитие экологии втрудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье,Н.А.Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н.Сукачёва. Разделы изадачи экологии. Связьэкологии сдругими науками.Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты вэкологии: природныеилабораторные. Моделирование вэкологии. Мониторинг окружающей среды: локальный,региональный иглобальный.Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение какоснова связей человечества сприродой. Формирование экологической культурыиэкологической грамотности населения.ДемонстрацииПортреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э.Геккель, А. Тенсли, В. Н.Сукачёв. Таблицы исхемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схемамониторинга окружающей среды».



Лабораторные ипрактические работыЛабораторная работа «Изучение методов экологических исследований».Тема 7. Организмы исреда обитанияЭкологические факторы изакономерности их действия. Классификацияэкологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общиезакономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю.Либих). Толерантность. Эврибионтные истенобионтные организмы.Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разныхучастков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений иживотныхпо отношению ксвету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм.Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы.Пойкилотермные игомойотермные организмы. Эвритермные истенотермные организмы.Влажность как экологический фактор. Приспособления растений кподдержаниюводного баланса. Классификация растений по отношению кводе. Приспособленияживотных кизменению водного режима.Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубиннаяподпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитанияорганизмов. Приспособления организмов кжизни вразных средах.Биологические ритмы. Внешние ивнутренние ритмы. Суточные игодичныеритмы. Приспособленность организмов ксезонным изменениям условий жизни.Жизненные формы организмов. Понятие ожизненной форме. Жизненные формырастений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы.Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенностистроения иобраза жизни. Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий:конкуренция, хищничество, симбиоз иего формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм,комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия(топические, форические, фабрические). Значение биотических взаимодействий длясуществования организмов всреде обитания. Принцип конкурентного исключения.ДемонстрацииТаблицы исхемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологическиегруппы животных по отношению ксвету», «Теплокровные животные», «Холоднокровныеживотные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов»,«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных»,«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания»,«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм».Оборудование: гербарии растений иживотных, приспособленных к влияниюразличных экологических факторов; гербарии светолюбивых, тенелюбивыхи теневыносливых растений; светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатныерастения; гербарии иколлекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивыхрастений; чучела птиц и зверей; гербарии растений, относящихся кгигрофитам,ксерофитам, мезофитам; комнатные растения данных групп; коллекции животных,обитающих вразных средах; гербарии иколлекции растений иживотных, обладающихчертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни; гербариии коллекции растений и животных различных жизненных форм; коллекции животных,



участвующих вразличных биотических взаимодействиях.Лабораторные ипрактические работы1. Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов квлияниюсвета». 2. Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов квлияниютемпературы».3. Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных местобитания».Тема 8. Экология видов ипопуляцийЭкологические характеристики популяции. Популяция как биологическаясистема. Роль неоднородности среды, физических барьеров иособенностей биологиивидов вформировании пространственной структуры популяций. Основные показателипопуляции: численность, плотность, возрастная иполовая структура, рождаемость,прирост, темп роста, смертность, миграция.Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамикапопуляции иеё регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамикипопуляции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляциячисленности популяций: роль факторов, зависящих ине зависящих от плотности.Экологические стратегии видов (r- иK-стратегии).Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модельэкологической ниши Дж.И.Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальнаяиреализованная ниши.Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды иих жизненные стратегии.Экологические эквиваленты.Закономерности поведения имиграций животных. Биологические инвазиичужеродных видов. Демонстрации Портрет: Дж. И. Хатчинсон. Таблицы исхемы:«Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура популяции»,«Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Землиразличными организмами», «Модель экологической ниши Дж. И. Хатчинсона».Оборудование: гербарии растений; коллекции животных.Лабораторные ипрактические работыЛабораторная работа «Приспособления семян растений красселению».Тема 9. Экология сообществ. Экологические системыСообщества организмов. Биоценоз иего структура. Связи между организмамивбиоценозе.Экосистема как открытая система (А.Дж.Тенсли). Функциональные блокиорганизмов вэкосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни.Трофические цепи исети. Абиотические блоки экосистем. Почвы иилы вэкосистемах.Круговорот веществ ипоток энергии вэкосистеме.Основные показатели экосистемы. Биомасса ипродукция. Экологическиепирамиды чисел, биомассы иэнергии.Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. Направленныезакономерные смены сообществ— сукцессии. Первичные ивторичные сукцессии иихпричины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество.



Биоразнообразие иполнота круговорота веществ— основа устойчивости сообществ.Природные экосистемы. Экосистемы озёр ирек. Экосистемы морей иокеанов.Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема.Агроценоз. Различия между антропогенными иприродными экосистемами.Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флораифауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое ихозяйственное значениеагроэкосистем иурбоэкосистем.Закономерности формирования основных взаимодействий организмоввэкосистемах.Роль каскадного эффекта ивидовэдификаторов (ключевых видов)вфункционировании экосистем. Перенос энергии ивеществ между смежнымиэкосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем вусловиях естественныхиантропогенных воздействий.Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном,организменном, популяционном и экосистемном уровнях; основы экологическогонормирования антропогенного воздействия. Методология мониторинга естественных иантропогенных экосистем.ДемонстрацииПортрет: А. Дж.Тенсли. Таблицы исхемы: «Структура биоценоза», «Экосистемашироколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные группыорганизмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания(пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамидабиомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», «Первичнаясукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз»,«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем».Оборудование: гербарии растений; коллекции насекомых; чучела птиц изверей;гербарии культурных идикорастущих растений; аквариум как модель экосистемы.Лабораторные ипрактические работы1. Практическая работа «Изучение иописание урбоэкосистемы».2. Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенныхчленистоногих вразных экосистемах».3. Экскурсия «Экскурсия втипичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник,на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)».4. Экскурсия «Экскурсия вагроэкосистему (на поле или втепличное хозяйство)».Тема 10. Биосфера— глобальная экосистемаБиосфера— общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовалажизнь. Развитие представлений обиосфере втрудах Э. Зюсса. Учение В. И. Вернадскогообиосфере. Области биосферы иеё состав. Живое вещество биосферы иего функции.Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы какглобальной экосистемы. Динамическое равновесие вбиосфере. Круговороты веществибиогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений вбиосфере.Зональность биосферы. Понятие обиоме. Основные биомы суши: тундра, хвойныелеса, смешанные ишироколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса,высокогорья. Климат, растительный иживотный мир биомов суши. Структура ифункцияживых систем, оценка их ресурсного потенциала ибиосферных функций.



ДемонстрацииПортреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. Таблицы исхемы: «Геосферы Земли»,«Круговорот азота вприроде», «Круговорот углерода вприроде», «Круговорот кислородавприроде», «Круговорот воды вприроде», «Основные биомы суши», «Климатическиепояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь»,«Саванна», «Пустыня», «Тропический лес».Оборудование: гербарии растений разных биомов; коллекции животных.Тема 11. Человек иокружающаяЭкологические кризисы иих причины. Воздействие человека на биосферу.Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охранаводных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата.Антропогенное воздействие на растительный иживотный мир. Охранарастительного иживотного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги.Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические сады изоологическиепарки. Основные принципы устойчивого развития человечества иприроды.Рациональное природопользование исохранение биологического разнообразия Земли.Общие закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современногокризиса иего вероятные последствия.Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов.Системные исследования перехода кресурсосберегающей иконкурентоспособнойэнергетике. Биологическое разнообразие ибиоресурсы. Национальные информационныесистемы, обеспечивающие доступ кинформации по состоянию отдельных видовиэкосистем. Основы экореабилитации экосистем испособов борьбы сбиоповреждениями.Реконструкция морских иназемных экосистем.ДемонстрацииТаблицы исхемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы»,«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природныетерритории», «Модели управляемого мира».Оборудование: фотографии охраняемых растений иживотных Красной книги РФ,Красной книги региона.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоенияобучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным ипредметным.Личностные результаты В структуре личностных результатов освоения предмета«Биология» выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российскойгражданской идентичности — готовности к саморазвитию, самостоятельности исамоопределению; наличие мотивации к обучению биологии; целенаправленное развитиевнутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традицийразвития биологического знания; готовность и способность обучающихсяруководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками,присущими системе биологического образования; наличие экологического правосознания,способности ставить цели и строить жизненные планы. Личностные результаты освоения



предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде. Личностные результаты освоения учебного предмета«Биология» должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1. Гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;
 готовность к совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологическихэкспериментов;
 способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;
 умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальнымположением;
 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнениюоппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.2. Патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода 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 развитиебиологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека исовременного общества;
 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,ответственность за его судьбу.3. Духовно-нравственного воспитания:



 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии. 4. Эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремлениепроявлять качества творческой личности.5. Физического воспитания:
 понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью;
 понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;
 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения).6. Трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.7. Экологического воспитания:
 экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни наЗемле, основе её существования;
 повышение уровня экологической культуры: приобретение опытапланирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
 осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения;
 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания иумения 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 природнойсреде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий и предотвращать их;
 наличие развитого экологического мышления, экологической культуры,опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию впрактической деятельности экологической направленности.8. Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;
 понимание специфики биологии как науки, осознание её роли вформировании рационального научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познанииприродных 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 изглобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию,рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартовжизни;
 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышенияобщей культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональнойграмотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;
 понимание сущности методов познания, используемых в естественныхнауках, способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явленийокружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных выводов;
 способность самостоятельно использовать биологические знания длярешения проблем в реальных жизненных ситуациях;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
 готовность и способность к непрерывному образованию исамообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии сжизненными потребностями.Впроцессе достижения личностных результатов освоения обучающимисяпрограммы среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное



состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мираи специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия,явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.); универсальныеучебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающиеформирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне;
 использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа,синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологическихпонятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);
 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии ихдостижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явленийживой природы;
 строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии),выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулироватьвыводы и заключения;
 применять схемно-модельные средства для представления существенныхсвязей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разногорода, выявленных в различных информационных источниках;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся



материальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; обладать способностью и готовностью ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различныхметодов познания;
 использовать различные виды деятельности по получению нового знания,его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;
 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) действия по работе с информацией:
 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебногопособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках,компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видови форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;
 формулировать запросы и применять различные методы при поиске иотборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;
 приобретать опыт использования информационно-коммуникативныхтехнологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковыхсистем;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представлениябиологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.);



 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать вдиалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы,высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитыватьинтересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии);
 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчатьконфликты и вести переговоры;
 владеть различными способами общения и взаимодействия; пониматьнамерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств;2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применениягрупповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;
 — принимать цель совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий, распределятьроли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды вобщий результат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:
 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;
 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установкив своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью издоровью окружающих;
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять



проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;2) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;3) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результатыПредметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовомуровне 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 учебныхситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. Впрограммепредметные результаты представлены по годам обучения.Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» науглублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучениястаршеклассников биологии. Они включают: специфические для биологии научныезнания, умения испособы действий по освоению, интерпретации ипреобразованиюзнаний, виды деятельности по получению новых знаний иих применению вразличныхучебных, атакже вреальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представленыпо годам изучения.10 класс (базовый уровень)Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны



отражать:1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитиебиологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;2) 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;3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная,центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов; умение делать выводы на основании полученных результатов;5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот иэукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обменавеществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетическогообмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуальногоразвития организма (онтогенез);6) умение применять полученные знания для объяснения биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с цельюобеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдениянорм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимостииспользования достижений современной биологии и биотехнологий для рациональногоприродопользования;7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридноескрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещиваниядля предсказания наследования признаков у организмов;8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;9) умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различныхисточников (СМИ, научно-популярные материалы); этические аспекты современныхисследований в биологии, медицине, биотехнологии;10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.11 класс (базовый уровень)Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать:



1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знанияестественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира инаучного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитиебиологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;2) 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;3) умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина,синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения обиосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение иописание живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологическогоэксперимента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемымивеличинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий,теорий и законов; умение делать выводы наосновании полученных результатов;5) умение выделять существенные признаки строения биологических объектов:видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем;особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора,видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов наорганизмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных измененийв экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов вбиосфере;6) умение применять полученные знания для объяснения биологическихпроцессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с цельюобеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдениянорм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимостииспользования достижений современной биологии для рациональногоприродопользования;7) умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемыпереноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правилапри работе с учебным и лабораторным оборудованием;9) умение критически оценивать и интерпретировать информациюбиологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различныхисточников (СМИ, научно-популярные материалы); рассматривать глобальныеэкологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственнуюпозицию;10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщаябиологическую информацию из нескольких источников, грамотно использоватьпонятийный аппарат биологии.10 КЛАСС (углубленный уровень)



Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должныотражать:1) сформированность знаний оместе ироли биологии всистеме естественных наук,вформировании естественно-научной картины мира, впознании законов природыирешении проблем рационального природопользования; овкладе российскихизарубежных учёных вразвитие биологии;2) владение системой биологических знаний, которая включает:основополагающие биологические термины ипонятия (жизнь, клетка, организм,метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность,изменчивость, рост иразвитие); биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М.Шлейдена, Р. Вирхова; хромосомная теория наследственности Т. Моргана); учения (Н. И.Вавилова— оцентрах многообразия ипроисхождения культурных растений); законы(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимогонаследования Г. Менделя; гомологических рядов внаследственной изменчивостиН.И.Вавилова); принципы (комплементарности);3) владение основными методами научного познания, используемыхвбиологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение,эксперимент);4) умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариоти эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, втом числе бактерий, грибов,растений, животных и человека; строения органов и систем органов растений, животных,человека; процессов жизнедеятельности, протекающих ворганизмах растений, животныхичеловека; биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращенияэнергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтезаихемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития,размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов,гетерозиса; искусственного отбора;5) умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки иих функциями,строением клеток разных тканей иих функциями; между органами исистемами органовурастений, животных ичеловека иих функциями; между системами органов иихфункциями, между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла ижизненныхциклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом ифенотипом,фенотипом ифакторами среды обитания;6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, втом числе растений,животных ичеловека;7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию исимволику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп;8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связимежду исследуемыми биологическими процессами иявлениями; делать выводы ипрогнозынаосновании полученных результатов;9) умение выполнять лабораторные ипрактические работы, соблюдать правилапри работе сучебным илабораторным оборудованием;10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,



формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты иделать выводы;11) умение участвовать вучебно-исследовательской работе по биологии, экологииимедицине, проводимой на базе школьных научных обществ, ипублично представлятьполученные результаты на ученических конференциях;12) умение оценивать этические аспекты современных исследований вобластибиологии имедицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленноеизменение генома исоздание трансгенных организмов);13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональнойдеятельности вобласти биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельскогохозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленныйна осознанный выбор соответствующей профессии ипродолжение биологическогообразования вучреждениях среднего профессионального ивысшего образования.11 класс (углубленный уровень)Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:1) сформированность знаний оместе ироли биологии всистеме естественных наук,вформировании современной естественно-научной картины мира, впознании законовприроды ирешении экологических проблем человечества, атакже врешении вопросоврационального природопользования; и в формировании ценностного отношения кприроде, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологовв развитие биологии;2) умение владеть системой биологических знаний, которая включаетопределения ипонимание сущности основополагающих биологических терминовипонятий (вид, экосистема, биосфера); биологические теории (эволюционная теорияЧ.Дарвина, синтетическая теория эволюции); учения (А. Н. Северцова— опутяхинаправлениях эволюции, В. И. Вернадского— обиосфере); законы (генетическогоравновесия Дж.Харди иВ. Вайнберга; зародышевого сходства К. М. Бэра); правила(минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии); гипотезы (гипотеза «мираРНК» У. Гилберта);3) умение владеть основными методами научного познания, используемымивбиологических исследованиях живых объектов иэкосистем (описание, измерение,наблюдение, эксперимент); способами выявления иоценки антропогенных измененийвприроде;4) умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистемибиосферы; стабилизирующего, движущего иразрывающего естественного отбора;аллопатрического исимпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюциина генофонд популяции; приспособленности организмов ксреде обитания, чередованиянаправлений эволюции; круговорота веществ ипотока энергии вэкосистемах;5) умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции; движущимисилами антропогенеза; компонентами различных экосистем иприспособлениями книморганизмов;6) умение выявлять отличительные признаки живых систем; приспособленностьвидов ксреде обитания; абиотических ибиотических компонентов экосистем;взаимосвязей организмов всообществах; антропогенных изменений вэкосистемах своейместности;



7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологию исимволику для доказательства родства организмов разныхсистематических групп; взаимосвязи организмов исреды обитания; единства человеческихрас; необходимости сохранения многообразия видов иэкосистем как условиясосуществования природы ичеловечества;8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связимежду исследуемыми биологическими процессами иявлениями; делать выводы ипрогнозынаосновании полученных результатов;9) умение выполнять лабораторные ипрактические работы, соблюдать правилапри работе сучебным илабораторным оборудованием;10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты иделать выводы;11) умение участвовать вучебно-исследовательской работе по биологии, экологииимедицине, проводимой на базе школьных научных обществ, ипублично представлятьполученные результаты на ученических конференциях;12) умение оценивать гипотезы итеории опроисхождении жизни, человекаичеловеческих рас; опричинах, последствиях испособах предотвращения глобальныхизменений вбиосфере;13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональнойдеятельности вобласти биологии, экологии, природопользования, медицины,биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевойпромышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанныйвыбор соответствующей профессии ипродолжение биологического образованиявучреждениях среднего профессионального ивысшего образования.
3.1.12. Программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый уровень)

Пояснительная записка.Программа «Физическая культура» разработана на основе требований крезультатам освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОССОО, учитывались прогрессивные идеи и теоретические положения ведущихпедагогических концепций, определяющих современное развитие отечественной системыобразования:
 концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданинаРоссийской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс наформирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся,ответственности за судьбу Родины;
 концепция формирования универсальных учебных действий, определяющаяосновы становления российской гражданской идентичности школьников, активное ихвключение в культурную и общественную жизнь страны;
 концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основусаморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования;
 концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура»,ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий иинновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и



развитии физических качеств;
 концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическаякультура», обосновывающая направленность учебных программ на формированиецелостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью иведению здорового образа жизни.. В своей социально-ценностной ориентации программа сохраняет историческисложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средстваподготовки, учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья,повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитиюжизненно важных физических качеств.Программа обеспечивает преемственность с программой основного общегообразования и предусматривает завершение полного курса обучения школьников вобласти физической культуры.Общей целью школьного образования по физической культуре являетсяформирование разносторонней, физически развитой личности, способной активноиспользовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранениясобственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активногоотдыха. В программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и связывается сформированием потребности, учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшемнакоплении практического опыта по использованию современных систем физическойкультуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателямиздоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цельреализуется в программе по трём основным направлениям.Развивающая направленность определяется вектором развития физическихкачеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением егонадёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом даннойнаправленности становится достижение обучающимися оптимального уровня физическойподготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО.Обучающая направленность представляется закреплением основ организациии планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой иприкладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта засчёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональнойнаправленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видахспорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержанияактивного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки впроведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, уменияконтролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическуюподготовленность.Воспитывающая направленность программы заключается в содействииактивной социализации школьников на основе формирования научных представлений осоциальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельностисовременного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В числепредполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить



приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретениеспособов общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной,игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическомусовершенствованию и укреплению здоровья.Центральной идеей программы и её планируемых результатов в среднейобщеобразовательной школе является воспитание целостной личности учащихся,обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы.Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурнойорганизации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью сеё базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре),операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, приданияей личностно значимого смысла, содержание программы представляется системоймодулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическоесовершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта:гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (лыжная подготовка), спортивныхигр, атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержанииориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоениеими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащениюдвигательного опыта.Вариативные модули объединены в программе модулем «Спортивная ифизическая подготовка», содержание которого разработано образовательнойорганизацией на основе Примерной модульной программы по физической культуре дляобщеобразовательных организаций (модуль «Лапта»), рекомендуемой Министерствомпросвещения Российской Федерации.Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном планеОбщий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическаякультура» в средней общеобразовательной школе, составляет 136 часов (2 часа в неделю вкаждом классе).Содержание учебного предмета «Физическая культура»10 классЗнания о физической культуре
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновениякультуры как социального явления, характеристика основных направлений её развития(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, еёсвязь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры,связанное с преобразованием физической природы человека.Характеристика системной организации физической культуры в современномобществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная,прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая).Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»(ГТО) как основа прикладно-ориентированной физической культуры; история и развитие



комплекса ГТО в СССР и РФ. Характеристика структурной организации комплекса ГТО всовременном обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16—17 лет.Законодательные основы развития физической культуры в РоссийскойФедерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей гражданв занятиях физической культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физическойкультуре и спорте в РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ».Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровьекак базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентовздоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории иразвитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их целеваяориентация и предметное содержание.Способы самостоятельной двигательной деятельности
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активногоотдыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структурнойорганизации образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая идосуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение исодержательное наполнение.Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевыхзанятий оздоровительной физической культурой; особенности планирования физическихнагрузок и содержательного наполнения.Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организациисамостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущегосостояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения икритериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятийкондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведенияизмерительных процедур.Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактикинарушения осанки и органов зрения; предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером.Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительныесистемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способыиндивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системнойорганизации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии,выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях.Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности.Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевойлинии; способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков.Выполнение правил 3—8—24 секунды в условиях игровой деятельности. Закреплениеправил 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.Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки,видов спорта и оздоровительных систем физической культуры; национальных видовспорта, культурно-этнических игр.10 класс
Знания о физической культуре
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптацииорганизма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни;характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образажизни и их влияние на здоровье современного человека.Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья.Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятийфизической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личнаягигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образажизни. Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи,содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной ипрофессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессезанятий оздоровительной физической культурой.Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль изначение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разныхвозрастных периодах.Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятийфизической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения;правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительнойфизической культурой.Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела исотрясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном и тепловомударах. Способы самостоятельной двигательной деятельности
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здоровогообраза жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физическогонапряжения; характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила ихпроведения (методика Э. Джекобсона; аутогенная тренировка И. Шульца; дыхательнаягимнастика А. Н. Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»).Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правилаорганизации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, ихвоздействие на организм человека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способыпарения.



Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнениютребований комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочныхзанятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительныхтестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования еёнаправленности по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализациисодержания физической нагрузки.Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактикиострых респираторных заболеваний; целлюлита; снижения массы тела. Стретчинг ишейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи,формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок припланировании системной организации занятий кондиционной тренировкой.Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровойдеятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактическихдействий в условиях учебной и игровой деятельности.Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессеигровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактическихдействий в условиях учебной и игровой деятельности.Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессеигровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактическихдействий 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 организациитренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств испособы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски).Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальнаяфизическая подготовка по избранному виду спорта; выполнение соревновательныхдействий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки,видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видовспорта, культурно-этнических игр.10-11 классыМодуль «Базовая физическая подготовка»
Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексыобщеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весомсобственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера,набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенкеи т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх,вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения



с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку,многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (вгорку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвиженияв висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительнымотягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине).Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивныммячом и т. п.).Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (вупоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке смаксимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальнойчастотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег смаксимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разнойвысоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячейпо движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисногомяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча впарах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами сускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и вдвижении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий,включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке; бег смаксимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различнойвысоты и ширины; повороты; обегание различных предметов (легкоатлетических стоек,мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры соскоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта,выполняемые с максимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимахумеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах врежимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросокна лыжах.Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными)и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглированиеволейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюи 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. Подвижныеи спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных ипассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжениеи расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные иобрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика»Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с



возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны.Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развитияподвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений сповышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставовдля развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивныхупражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижностисуставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосыпрепятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклоннойплоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком,быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную инеподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней,подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки черезгимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкиванияи приземления.Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре.Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висестоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейсявысотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног ввисе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа нагимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудойдвижений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуальноподобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки совзмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексыупражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (сувеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементыатлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом»(с опорой на руку для сохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями,выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц ификсацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений суменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексыупражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервальногометодов. Модуль «Лёгкая атлетика»Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями вмаксимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разныедистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения сдополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов.Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание споследующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки



в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, направой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительнымотягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения слокальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений пометоду круговой тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью итемпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторныйбег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и состарта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальномтемпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег сускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражненийна развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей«Гимнастика» и «Спортивные игры»).Модуль «Зимние виды спорта»Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью врежимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности; с соревновательнойскоростью.Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону сдополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом,бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проездчерез «ворота» и преодоление небольших трамплинов.Модуль «Спортивные игры»Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различныхнаправлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнениемразличных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания).Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом)шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентировлевой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезковдистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительнымвыполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростьюприставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорениеми максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и сразбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками отгруди 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 дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе.Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», наместе с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе наместе и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание испрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением иускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из



различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеимируками, стоя, сидя, в полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, суменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервальногоупражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра вбаскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижнойи подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд иназад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейсяамплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеимируками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока отстены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлениемпередвижения.Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положенийс последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (посвистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменениемнаправления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд сизменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег смаксимальной скоростью с поворотами на 180 ˚ и 360˚. Прыжки через скакалку вмаксимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спинойвперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд.Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками иускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд,назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительнымотягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия.Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и ввысоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, вприседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции.Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткиедистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкийбег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режимебольшой и умеренной интенсивности.Модуль «Лапта»Раздел 1. Знание о лапте. История российской лапты с древних времен. Историяразвития мини- лапты. Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты.Место лапты в Единой всероссийской спортивной классификации. Статус спортивныхсоревнований. Календарь проведения соревнований. Требования и условия их выполнениядля присвоения спортивных разрядов в лапте. Понятие спортивных федераций по лапте,как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте.Официальные правила соревнований по лапте. Официальный календарь соревнований(всероссийских, региональных). Требования безопасности при организации занятий



лаптой. Характерные травмы игроков в лапту и мероприятия по их предупреждению.Положительное влияние занятий лаптой на разностороннее развитие, двигательнуюактивность, психологическую устойчивость, физическую выносливость, а такжекоммуникативные качества характера человека. Вредные привычки, причины ихвозникновения и пагубное влияние на организм человека и его здоровье. Возможностиорганизации занятий лаптой во время досуга. Правила безопасности на занятияхфизической культурой и спортом (в том числе, лаптой), гигиенические требования корганизации этих занятий. Лапта, как действенное средство укрепления здоровья,подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО и к службе в Вооруженных Силах страны,формирования навыков собственной безопасности в экстремальных ситуацияхсовременного мегаполиса. Первая доврачебная помощь при легких травмах.Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности Самостоятельный подборупражнений, определение их назначения для развития определённых физических качестви последовательность их выполнения, дозировка нагрузки. Составление планов исамостоятельное проведение занятий по лапте Самонаблюдение и самоконтроль заиндивидуальным развитием и состоянием здоровья. Организация самостоятельныхзанятий по коррекции осанки, веса и телосложения. Личный «Дневник развития издоровья». Антидопинговое поведение. Правила личной гигиены, требования кспортивной одежде и обуви для занятий лаптой. Правила ухода за спортивныминвентарем и оборудованием. Правильное сбалансированное питание игроков в лапту.Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие,специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражненийразличной направленности. Тестирование уровня физической и техническойподготовленности игроков в лапту.Раздел 3. Физическое совершенствование. Комплексы упражнений для развитияфизических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, ловкости,выносливости, гибкости). Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры инарушений осанки. Совершенствование технических приемов и тактических действий полапте, изученных на уровне основного общего образования. Техника нападения. Стойкибьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки перебежчика: высокий старт,низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы,позволяющие избежать осаливания и самоосаливания, навыки переосаливания (ответноеосаливание). Удары битой по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары.Подача мяча. Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча:высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя.Техника осаливания неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении, сизменениями направлений. Осаливание движущегося игрока. Осаливание с ближнегорасстояния. Бросок способом сверху, сбоку. Совершенствование тактики игры внападении: - индивидуальные действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации:сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и по центру). Действияперебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнеры приносят своейкоманде очки. Действия нападающего при выносе мяча защитником за линию дома.Выбор места для перебежки. Действия нападающего при ошибках защитников (неточнаяподача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего



находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании,самоосаливании, переосаливании. - групповые взаимодействия и комбинации (в парах,тройках, группах, при стандартных положениях); групповые перебежки после удара залинию дома; взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или нескольких,находящихся в пригороде); взаимодействие нападающего, бьющих ударом сбоку иперебежчиков, находящихся за линией кона. - командные взаимодействия: расположениеи взаимодействие игроков при организации атакующих действий в различных игровыхситуациях, расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартныхситуаций в атаке. Совершенствование тактики игры в защите: - Индивидуальныедействия: выбор места для ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). Действиязащитника при: пропуске мяча, летящего в его сторону; страховке своих партнеров приударе сверху; выборе места для того, чтобы осалить перебежчика; выборе места дляполучения мяча от партнера; переосаливании (обратном осаливании); расположениинападающих в пригороде и за линией кона; перебежках нападающих; действияподающего при выносе мяча за линию дома. Оценка целесообразности той или инойпозиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мячаизученным способом в зависимости от игровой обстановки. -Групповые действия.Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, осуществляяправильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне привыполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции истраховки при организации противодействия атакующим комбинациям. Организацияпротиводействия различным комбинациям. Создания численного превосходства вобороне. Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков приорганизации оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционнаяоборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков прирозыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроковпри игре в неравно численных составах в и (игра в численном меньшинстве). Основыспециальной психологической подготовки в лапте: психологические качества;психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологическиефункции; самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. Учебные игры в лапту.Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке игроков в лапту. Участие всоревновательной деятельности.Планируемы результатыЛичностные результатыВ части гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;
 принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических и демократических ценностей;
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам;



 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданскогообщества; участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.В части патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру; прошлое и настоящее многонациональногонарода России;
 ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;
 идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу.В части духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии. В части эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства;
 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного имирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремлениепроявлять качества творческой личности.В части физического воспитания:
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью;
 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью.В части трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков,



трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.В части экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознаниеглобального характера экологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности.В части ценностей научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
 совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познанием мира;
 осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.Метапредметные результатыОвладение универсальными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматриватьеё всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии ихдостижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;



 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;2) базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поискуметодов решения практических задач, применению различных методов познания;
 овладение видами деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в томчисле при создании учебных и социальных проектов);
 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями и методами;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу,выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способовдействия в профессиональную среду;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;3) работа с информацией:
 владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;
 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение



социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчатьконфликты;
 владеть различными способами общения и взаимодействия;аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованиемязыковых средств;2) совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общихинтересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия по её достижению: составлять план действий, распределятьроли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;2) самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по ихснижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов



деятельности;3) принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результаты10 классПо разделу «Знания о физической культуре» умения и способности:
 характеризовать физическую культуру как явление культуры, еёнаправления и формы организации, роль и значение в жизни современного человека иобщества;
 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организацииактивного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности;
 положительно оценивать связь современных оздоровительных системфизической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формыорганизации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов и функциональных возможностей.По разделу «Организация самостоятельных занятий» умения и способности:
 проектировать досуговую деятельность с включением в её содержаниеразнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий,физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;
 контролировать показатели индивидуального здоровья ифункциональногосостояния организма, использовать их припланировании содержания и направленностисамостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности;
 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой,подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий наповышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО.По разделу «Физическое совершенствование» умения и способности:
 выполнять упражнения корригирующей и профилактическойнаправленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельныхоздоровительных занятий;
 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании;
 выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их впланировании кондиционной тренировки;
 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровыхвидах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлятьсудейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол);



 демонстрировать приросты показателей в развитии основных физическихкачеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО.11 классПо разделу «Знания о физической культуре» умения и способности:
 характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основуукрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятийкондиционной тренировкой;
 положительно оценивать роль физической культуры в научной организациитруда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности,предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия;
 выявлять возможные причины возникновения травм во времясамостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правиламиих предупреждения и оказания первой помощи.По разделу «Организация самостоятельных занятий» умения и способности:
 планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовойдеятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизацииработоспособности и функциональной активности основных психических процессов;
 организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур исамомассажа с целью восстановления организма после умственных и физическихнагрузок;
 проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешномувыполнению нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание ифизические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.По разделу «Физическое совершенствование» умения и способности:
 выполнять упражнения корригирующей и профилактическойнаправленности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельныхоздоровительных занятий;
 выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительнойфизической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётоминдивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическомсовершенствовании;
 демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетическихединоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;
 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровыхвидах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности(футбол, волейбол, баскетбол);
 выполнять комплексы физических упражнений на развитие основныхфизических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданияхКомплекса ГТО.

3.1.13. Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»(базовый уровень)
Пояснительная записка.



Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоенияпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральнойпрограммы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственноеприменение при реализации ООП COO.Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общегообразования является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества игосударства, что предполагает:
 способность применять принципы и правила безопасного поведения вповседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образажизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных ичрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиямпри возникновении чрезвычайных ситуаций;
 сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия иустойчивого развития личности, общества и государства;
 знание и понимание роли личности, общества и государства в решениизадач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.Программа ОБЖ обеспечивает:
 формирование личности выпускника с высоким уровнем культурыи мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образажизни;
 достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности
 жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся ипотребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа;
 взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общегообразования;
 подготовку выпускников к решению актуальных практических задачбезопасности жизнедеятельности в повседневной жизни.
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» вучебном плане
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общегообразования отводится 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоенияпрограммы определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельноопределять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ иколичество часов для их освоения
В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурнопредставлено отдельными модулями (тематические линии), обеспечивающиесистемность и непрерывность изучения предмета на уровнях основногообщего и среднего общего образования (Вариант2)



Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности всовременномобществе».Модуль № 2 «Безопасность в быту».Модуль № 3 «Безопасность на транспорте».Модуль № 4 «Безопасность в общественныхместах».Модуль № 5 «Безопасность в природнойсреде». Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинскихзнаний».Модуль № 7 «Безопасность в социуме».Модуль № 8 «Безопасность в информационномпространстве». Модуль № 9 «Основы противодействияэкстремизму и терроризму».Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников уменийраспознавать угрозы, снимать риски развития опасных ситуаций, избегатьМодуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельностив современном обществе»Объяснять смысл понятия «культура безопасности».Характеризоватьзначение культуры безопасности для жизничеловека, государства, общества.Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск»(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация».Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающейсреды. Приводить примеры.
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности,приводить примеры.Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представлениео понятии «виктимное поведение». Приводить примеры.Знать и применять общие правила безопасного поведения.Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводитьпримеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества,государства.Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемойчасти жизни современного человека и общества.Модуль № 2 «Безопасность в быту».Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту.Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовыхситуациях.Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершениипокупок в Интернете.Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядокдействий при возникновении опасных ситуаций в быту.Знать порядок оказания первой помощи при ушибах,переломах,кровотечениях.



Знать правила вызова экстренных служб,порядок взаимодействияс экстренными службами.Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами.
Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знатьпорядок проведения сердечно-лёгочной реанимации.Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения вжилых помещениях.
Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действийпри угрозе или возникновении пожара.
Знать порядок оказания первой помощи при химических и термическихожогах.
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельскойместности, правилах действий пожарных расчётов.Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в областипожарной безопасности.Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадкадля выгула собак и других).Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактикии порядок действий в ситуациях криминального характера.Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийныхслужб и взаимодействия с ними.Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». Характеризовать опасности наразличных видах транспорта.Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитыватьразные условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движениесиспользованием средств индивидуальной мобильности).Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира.Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителюавтомобиля.Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разногохарактера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими;при опасности возгорания; с большим количеством участников).Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновенииопасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действийпри возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара,совершения террористического акта, действий криминального характера).Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий привозникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).



Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий привозникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, действий криминального характера).Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». Характеризоватьисточники опасности в общественных местах.Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи,когда потерялся человек).Соблюдать правила безопасного поведения в общественныхместах.Знать порядок действий при попадании в толпу, давку.Соблюдать правила поведения при проявленииагрессии.Знать порядок действий при криминальнойопасности.Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек.Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различныхобщественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях).Знать порядок действий при угрозеобрушения зданий или отдельных конструкцийЗнать порядок действий при угрозе совершения террористического акта.Модуль № 5 «Безопасность в природной среде».Характеризовать основные источники опасности в природной среде.Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в ropax;на водоёмах).
Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционныхи современных средствах навигации.

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся вприродной
среде. Знать способы подачи сигнала о помощи.Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях(способах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева ипереохлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными).Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении,отморожении.Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природногохарактера. Знать о причинах возникновения природных пожаров.Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природныхпожаров. Приводить примеры.Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами,возможных последствиях и способах их смягчения.Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологическогохарактера. Приводить примеры.



Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологическогохарактера.Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологическогохарактера. Приводить примеры.Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологическогохарактера. Иметь представление о возможностях прогнозирования,предупреждения,
смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуацийметеорологического характера. Приводить примеры.Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологическогохарактера.
Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельностичеловека на экологию.Сформировать бережное отношение к природе. Разумно пользоватьсяприродными богатствами.Модуль№ 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний».
Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образжизни», «лечение», «профилактика».
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здоровогообраза жизни.Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах ихраспространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты отинфекционных заболеваний.Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизмедействия вакцины,Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок.Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь.Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий.Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводитьпримеры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; непобеждены; от которых вакцины пока не созданы.Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.Приводить примеры.Иметь представления о самых распространённыхнеинфекционныхзаболеваниях.Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых,

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы.Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний.Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционныхзаболеваний.



Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызоваскорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе,эпилепсия и другие).Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическоеблагополучие». Знать критерии психического здоровья и психологическогоблагополучия и факторы, влияющие на них.Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств,роли инклюзивной среды.Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностямипсихического развития.Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации,злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическоездоровье и психологическое благополучие человека.Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя инаркотиков. Знать и применять способы сохранения психического здоровья.Знать критерии, когда необходима помощь специалиста.Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинскаяпомощь». Знать состояния, при которых оказывается первая помощь,мероприятияпервой помощи, алгоритм первой помощи.Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях.Знатьпорядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза;«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств;первая помощь при нескольких травмах одновременно).Модуль № 7 «Безопасность в социуме».Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большаягруппа», «малая группа».Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения иобщения в группе.
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомымилюдьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции;вспортивной команде).Приводить примеры межличностного, группового и межгрупповогоконфликтов. Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтныхситуаций.Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешениямежличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлениюнасилия.

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениямконфликтов.Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированноевоздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знатьразличные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах



манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или сиспользованием деструктивных психологических технологий.Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошенническихкриминалистических схемах.Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организациипространства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов.Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействияот деструктивных форм.Иметь представление о механизмах психологического влияния вбольшихгруппах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе(заражение; внушение; подражание).Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве».Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след».Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательноговлияния цифровой среды на жизнь человека.Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости.Характеризовать основные риски цифровой среды.Иметь представление об основных правах человека вцифровой среде.Знать и соблюдать правила безопасного поведения вцифровой среде.Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципыработы. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде.Знать и применять правила безопасного использования электронных устройстви программного обеспечения, правила защиты от мошенников.Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде.Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травлевцифровой среде и профилактические меры.Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контентав цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знатьправила профилактики и противодействия вовлечению в деструктивныесообщества. Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровойсреде.Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критериипроверки достоверности информации.Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признакиманипуляции сознанием и пропаганды.Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания ираспространения фейков в цифровой среде, их основных видах.Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов иизображений.Иметь представления об основах правового регулирования, основныхправонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве.



Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь.
Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности.Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства иобщества.Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма итерроризма.
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность, знать способы противодействия.Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористическойнаправленности.
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительныхпредметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попыткезахвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортногосредства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции.

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму.Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знатьструктуру общегосударственной системы противодействия терроризму.Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства вобеспечении безопасности жизни и здоровья населения».Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развитияРоссийской Федерации.Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в оборонестраны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры.Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил РоссийскойФедерации.Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». Иметьначальные знания в области обороны, основ военной службы.Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальнойбезопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в областигражданской обороны.
Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций.Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры.Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайныхситуаций.
Иметь представление о правовой основе обеспечениянациональной безопасности.
Знать принципы обеспечения национальной безопасности.Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечениибезопасности.
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных



приоритетов, приводить примеры.Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.Личностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения.
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должныспособствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развитиявнутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, преждевсего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, законуи правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российскиедостижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правилбезопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологическогоповедения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурномунаследию и уважительном отношении к традициям многонационального народаРоссийской Федерации и к жизни в целом.Личностные результаты изучения ОБЖ включают:1) гражданское воспитание:
 сформированность активной гражданской позиции обучающегося,готового и пособного применять принципы и правила безопасного поведения в течениевсей уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей иответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации отчрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностьюжизнедеятельности;
 сформированность базового уровня культуры безопасностижизнедеятельности 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 обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения;
 готовность к участию в деятельности государственных социальныхорганизаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплекснойбезопасности личности, общества и государства;2) патриотическое воспитание:
 сформированность российской гражданской идентичности, уважения ксвоему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества,гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое инастоящее многонационального народа России, российской армии и флота;
 ценностное отношение к государственным и военным символам,историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициямВооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечениябезопасности жизни и здоровья людей;



 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейнаяубеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за егосудьбу; 3) духовно-нравственное воспитание:
 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства;сформированность ценности безопасного поведения, осознанного
 и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности другихлюдей, общества и государства;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно иответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению рискавозникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчениюих последствий;
 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье,культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства идобровольчества;4) эстетическое воспитание:
 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасностижизнедеятельности;
 понимание взаимозависимости успешности и полноценного развитияи безопасного поведения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровнюразвития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности втехнических, 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 принциповбезопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопаснодействовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях);6) физическое воспитание:
 осознание ценности жизни, сформированность ответственногоотношенияк своему здоровью и здоровью окружающих;
 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их вслучаенеобходимости;
 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни;
 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иныхформпричинения вреда физическому и психическому здоровью;
7) трудовое воспитание:
 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности дляразвития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;



 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требованийбезопасности в процессе трудовой деятельности;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включаявоенно-профессиональную деятельность;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни;
8) экологическое воспитание:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобальногохарактера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности,общества и государства;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основесоблюдения экологической грамотности и разумного природопользования;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действийи предотвращать их;
 расширение представлений о деятельности экологической направленности.В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логическиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасностиличности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всестороннеанализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях;
 устанавливать существенный признак или основания для обобщения,сравнения и классификации событий и явлений в области безопасностижизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия;
 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенныхкритериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможныхпоследствий для реализации риск-ориентированного поведения;
 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности,общества и государства, анализировать их различные состояния для решенияпознавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь;
 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицитаинформации, необходимой для решения стоящей задачи;
 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами вобласти безопасности жизнедеятельности;



 владеть видами деятельности по приобретению нового знания,его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,в томчисле при разработке и защите проектных работ;
 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новыеидеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётомустановленных (обоснованных) критериев;
 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междуреальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) вповседневной жизни;
 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задачрезультаты,обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;
 характеризовать приобретённые знания и навыки, оцениватьвозможность их реализации в реальных ситуациях;
 использовать знания других предметных областей для решения учебныхзадачв области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знанияинавыки в повседневную жизнь.У обучающегося будут сформированы следующие уменяя работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:
 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализаразличных видов информации из источников разных типов при обеспечении условийинформационной безопасности личности;
 создавать информационные блоки в различных форматах с учётомхарактера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальнуюформу их представления;
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз изащите от опасностей цифровой среды;
 использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техникибезопасностии гигиены.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 осуществлятьв ходе образовательной деятельности безопаснуюкоммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь;
 распознавать вербальные и невербальныесредства общения;
 пониматьзначение социальных знаков; определять признакидеструктивного общения;
 владеть приёмами безопасного межличностного и групповогообщения;безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;
 аргументированно, логично и ясно излагать свою точкузренияс использованием языковых средств.У обучающегося будут сформированы следующие умения



самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий:
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;
 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальныйспособ и составлять план их решения в конкретных условиях;
 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственность за своё решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основеличных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний другихпредметных областей; повышать образовательный и культурный уровень.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебныхдействий:
 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролироватьсоответствие результатов целям;
 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательнойситуации, выбора оптимального решения;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможностиконтроля всего вокруг;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценкеобразовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы в конкретной учебной ситуации;
 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общихинтересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план,распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, договариваться о результатах);
 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общийрезультат 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 среднегообщего образованияПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личногои группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивогоразвития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется впонимании существующих проблем безопасности и способности построения модели



индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ:1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения дляличности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов ихприменения в собственном поведении;2) сформированность представлений о возможных источниках опасности вразличных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, всоциуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных иэкстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайныхситуациях;
3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожногодвижения всеми у ч а с т н и к а м и д в и ж е н и я , п р а в и л б е з о п а с н о с т и натранспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их напрактике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайныхситуациях на транспорте;4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умениеприменять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуацияхприродного характера; сформированность представлений об экологической безопасности,ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования;5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первойпомощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных инеинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированностьпредставлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического ифизического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания онеобходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера;6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различатьопасные 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 применятьих на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числекриминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) ипротиводействовать им;
8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике дляпредупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту,общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать праваи обязанностиграждан в области пожарной безопасности;9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии нажизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание ролигосударства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения вэкстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знаниепорядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знаниепорядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершениитеррористического акта, при проведении контртеррористической операции;



10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозахвоенного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороныгосударства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в областигражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны;11) знание основ государственной политики в области защиты населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач иосновных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидациипоследствий 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; сформированностьпредставлений о роли государства, общества и личности в обеспечениибезопасности.Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.
3.1.14. Программа по учебному предмету «Основы православной веры»Пояснительная запискаПрограмма по «Основам православной веры» для старшей школы завершаетобучение в средней школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те знания,которые были заложены в начальной и основной школе, с другой стороны, подводититоги обучения и выводит обучающихся на качественно новый уровень осознаниявероучительного знания и приобретенного духовного опыта.Ещё не прошел пубертатный период, но уже позади его «ершистая» иреволюционная часть. Современные подростки особенно в 10 и 11 классах начинают, всвоем большинстве, строить планы на свое «взрослое» будущее, выбирают направлениедеятельности и образования, которое желают получить после школы. Они активнее игромогласнее заявляют о своих правах, требуют уважения их мнения и мировоззрения ижелают более активно и полновесно участвовать в жизни общества и прихода, в которомокормляются. И, если в этот период не дать им возможности реализовывать свои благиенамерения, не найти для их колоссальной энергии применения внутри Церкви, то будетупущен очень важный и даже невосполнимый ресурс, который молодые люди будутвыплескивать в других, не всегда созидательных сферах жизни.В тоже время очень много молодых людей в этом возрасте не найдя понимания состороны взрослых, а главное, внутри своей возрастной группы, замыкаются в себе,увлекаются различными религиозными и оккультными направлениями, начинают искатьответы на свои проблемы в их учениях и культах.Задача школы, семьи и приходов не пропустить молодых людей в этом возрасте,правильно их сориентировать, дать им возможность действовать, ощущать своювостребованность и даже необходимость в Церкви, естественно, под чутким руководствоми духовным окормлением пастыря и старших наставников.В старшей школе важно обратить внимание на сохранение веры молодогочеловека, не дать повода для умаления значимости религиозной жизни, уберечь отопасности попадания в различные псевдорелигиозные секты, деструктивныеполитические объединения, минимизировать влияние различных субкультур намировоззрение и жизненные ориентиры.



Компонент православного образования в православных гимназиях на этойступени обучения должен обеспечивать обучающихся необходимыми знаниями ипрактическими навыками, которые помогут молодым людям, войти и активно работать вприходских и епархиальных объединениях по указанным направлениям. Некоторуюоснову для этого обучающиеся уже приобрели в основной школе. Духовно-образовательная основа, полученная обучающимися в начальной и основной школе,должна стать главным фундаментом, на котором в старшей школе укрепляется вера.Цели курса:Глубокое осознание жизни во Христе, Его смирения, ига Христова, пути спасениякак крестоношения.Утверждение в духовной жизни. Формирование твердых нравственных устоев ивзглядов на жизнь в современном мире и обществе.Готовность и желание к работе на приходах в сфере социального, молодежногоили катехизаторского служения.Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:Практических:
 утвердиться в любви к Богу и преданности православной вере;
 формировать высоко духовного и нравственно целостного чада Церкви игражданского общества;
 формировать чувство духовного самосохранения и неприятия лжеучений;
 научить различать лжеучения и аргументировано отстаивать своюрелигиозную позицию;
 формировать умения применять полученные в ходе изучения предметазнания. Способность рассказать о своей вере, следуя словам апостола Петра: «[будьте]всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением» 1 Пет.3:15].Познавательных:
 развивать способности и стремления к самопознанию, систематическойработе над собой, выражаясь словами Свт. Василия Великого, - «внимать себе»;
 развивать стремление и способность самостоятельно анализироватьисторические и политические события и их последствия в контексте православногомировоззрения;
 развивать интерес, потребность и способности к дальнейшемусамостоятельному изучению и осмыслению православного вероучения.Коммуникативных:
 формировать стремления реализовывать христианские заповеди всобственной жизни, в общении с ближними;
 развивать и укреплять такие качества православного христианина, какчеловеколюбие, сострадание, способность идти на уступки, трудолюбие, правдивость,деликатность, отзывчивость и внимательность к людям, патриотизм и др., следуяЕвангельской заповеди: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, такпоступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» [Мф.7:12];
 научить видеть в жертвенном служении Богу и людям подлинное счастье(блаженство) и исполнение своего человеческого предназначения.



Место учебного предмета «Основы православной веры» в учебном планеИзучению «Основы православной веры» в старшей школе предполагаетсяотводить один учебный час в неделю, что составляет 68 часов и соответствует 10-11классам. В учебном плане предмет встроен в часть, формируемую участникамиобразовательного процесса (школьный компонент).Содержание 10-11 классыНаправленность курса «Основы православной веры» на достижение поставленныхцелей и задач представлена в структуре примерной программы и нашла свое отражение вследующих содержательных линиях:
 Первая содержательная линия направлена на формирование твердыхнравственных устоев в жизни, понимание Бога не только как Творца, но и Спасителя,раскрытие Господа Иисуса Христа как ипостаси единого Бога, отдавшего Себя «за жизньмира» (Ин.6;51); следование примеру Господа Иисуса Христа, давшего образецжертвенного служения, поиск своего пути служения в Церкви. Данная линия находит своеотражение в разделах «Основное богословие», «Литургика и Литургическое богословие»,«Нравственное богословие».
 Вторая содержательная линия направлена на укрепление обучающихся вправославной вере и её традициях, а также формирование неприятия лжеучений идеструктивных воздействий. Линия представлена разделами: «Сравнительное богословие»и «Сектоведение».Основное богословие (апологетика). Этимология слова «религия». Необходимыеэлементы религии: вера в личностного Бога и в сверхчувственный мир, необходимостьОткровения, вера в бессмертие души, связь религии с нравственностью, необходимостьЦеркви и религиозного культа. Отличие Церкви от тоталитарной секты. Доказательствабытия Бога. Нравственный аргумент. Онтологический аргумент. Космологическийаргумент. Православное учение о душе. Проблема души, ее существования и бессмертия.Отношение христианства к человеческому телу. Важность телесной жизни для спасениячеловека, догматические основания для этого - Боговоплощение Иисуса Христа,Воскресение из мертвых. Уникальность христианства как религии, объясняющей смыслземной жизни человека. Заботы о телесном здоровье, мнения отцов Церкви об этом (преп.Максим Исповедник, авва Фалассий).Литургика и Литургическое богословие. (Богослужения и Таинства).Символический и богословский смысл Таинств Церкви. Богослужение СтрастнойСедмицы: символика, богословский смысл, основные литургические особенности.Сравнительное Богословие. Католицизм. Отличие от православного учения оТроице. Учение о верховной церковной власти епископа Рима. Догмат о вероучительнойнепогрешимости Римского первосвященника. Римо-католическое учение о спасении.Материальные догматы Римо-католической Церкви. Протестантизм (обзорно).Отвержение Церковного Предания и авторитета Соборной Апостольской Церкви ввопросах веры и церковной организации. Учение об оправдании верою. Отличие отправославного учения о спасении. Современное состояние и упадок протестантизма.Экуменическое движение.Сектоведение. Тоталитарные секты: общие понятия. Классификация сект.Обзорно о сектах: Свидетели Иеговы, Мармоны, Саентология, Мунизм.



Псевдоиндуистские секты: Общество сознания Кришны, «Трансцендентальнаямедитация» (ТМ), «Сахаджа йога» и другие. Псевдобиблейские секты: Неопятидесятники(харизматики), «Семья», «Церковь Христа». Культы «Новой эры»: Движение «Нью эйдж».Секты отечественного происхождения: «Богородичный центр» — «Православная ЦерковьБожией Матери Державная», «Белое братство», Секта Виссариона — «Община единойверы» — «Церковь последнего завета».Парфирий Иванов и секта «ивановцы». Неоязычество («родноверие», «традиции»,«ведизм»).Нравственное богословие (в форме бесед, рассуждений). Божественноеоткровение как источник нравственного знания. Грехопадение человека и падшестьчеловеческой природы. Создание человека по образу и подобию Божию. Богообразныйчеловек. Событие и сущность грехопадения. Роль диавола в грехопадении человека.Грехопадение, причины и следствия, искажение человеческой природы (повреждение ума,ложь и слушание обмана, нерассудительность, стремление к самостному знанию,любопытство). Повреждение воли. Непослушание Богу. Своеволие. Гордость. Самолюбие.Злоупотребление богодарованной свободой. Свобода и воля. Нравственнаяповрежденность. Нелюбовь к Богу. Неблагодарность. Глупость. Покаяние как «путьдомой». Осознание ошибок и покаянные переживания. Беседы о покаянии (на примере 50Псалма и житий святых). Понятие о грехе и добродетели. Нравственный путь.Воздержание, преодоление себя, самоотвержение, жертвенность, подвиг. Началааскетической жизни. Любовь к ближнему. "Заповедь новую даю вам..." Свойства любви.Любовь к Богу и ближнему в их взаимодействии. Семейная этика: супружескиеотношения. Семейная этика: взаимоотношения между родителями и детьми. Христос –второй Адам. Возрождение и явление совершенного человека. Подражание Христу (бытьхристианином - значит следовать за Христом, уподобляться Ему). Иисус Христос -образец нравственной жизни. Святость в миру. Служение и блаженство. Заповедиблаженств как путь нравственного восхождения («Служение требует жертвенности, ажертвенность невозможна без непрерывного и глубокого покаяния»). Общественнаянравственность. Этика общественного служения. Добродетели современногохристианина. Православие и этика.Пларируемые результатыИзучение «Основ православной веры» учащимися в 10 и 11 классах старшейшколы должно стать обобщением всего курса. На этой ступени обучения обучающиесядолжны получить достаточно полное знание о православной вере, приобрести четкиевекторы направленности в своем дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии,укрепить практический опыт применения своих знаний, как в личной, так и вобщественной жизни.Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаютсяважным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должныстать следующие компетенции:• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала вконтексте православного вероучения;• умение выбирать и использовать различные источники знаний,анализировать, обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения;



• развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради собственныхамбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству;• формирование целостной картины мира на основе православногомировоззрения и мировосприятия;Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по«Основам православной веры» выражаются в следующем:• твердое стояние в православной вере, её традиции и культуре;• осознание себя чадом Православной Церкви;• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретениювнутреннего контроля над своими желаниями и чувствами;• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, личностногосамосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом;• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни идальнейшем духовном развитии;• приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и проповедиправославной веры;• приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведенияи отношения к людям;• чувство личной ответственности за мир, в котором живем.Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по«Основам православной веры» выражаются в следующем:• понимание термина «религия» и знание отличия религии от секты;• знание основных аргументов доказательства бытия Божия;• знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле человека;• знание и умение рассказать о богословском и литургическом значенииправославных Таинств;• знание и умение рассказать о православном богослужении;• знание основных отличий православия от католицизма;• понимание ошибочности учения Римо-Католической Церкви о примасепапы, о Деве Марии, о Филиокве и чистилище;• знание и понимание ошибочности протестантского учения об «оправданииверой», отрицании Предания, их литургической и мистической несостоятельности;• знание классификации сект;• представление об учении и внутреннем устроении сект: Свидетели Иеговы,Мармоны, Саентология, Мунизм, Общество сознания Кришны, “Трансцендентальнаямедитация” (ТМ), «Сахаджа йога»; Неопятидесятники (харизматики), «Семья», «ЦерковьХриста», Культы «Новой эры»: Движение «Нью эйдж», «Богородичный центр» —«Православная Церковь Божией Матери Державная», «Белое братство», Секта Виссариона— «Община единой веры» — «Церковь последнего завета», Порфирий Иванов и секта«ивановцев»;• знание о неоязыческом движении, понимание опасности и вредоносностиподобного явления;• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом ипротиводействия злу, осознание покаяния как «пути домой»;



• представление о христианском браке и нормах христианского поведения(христианской этике);• знание и понимание того, «что значит быть христианином»;• знание основ общественной нравственности, этики общественногослужения, добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православиии этике.
3.1.15. Программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном»Пояснительная запискаПрограмма разработана всоответствии стребованиями Федеральныхгосударственных образовательных стандартов начального общего, основного общегоисреднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальныхпотребностей обучающихся инаправлена на достижение планируемых результатовосвоения программы начального общего, основного общего исреднего общегообразования сучётом выбора участниками образовательных отношений курсоввнеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требованийФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но иза егопределами.Задачей педагога, работающего по программе, является развитие уобучающегосяценностного отношения кРодине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.Педагог помогает обучающемуся:• в формировании его российской идентичности;• в формировании интереса кпознанию;• в формировании осознанного отношения ксвоим правам исвободамиуважительного отношения кправам исвободам других;• в выстраивании собственного поведения спозиции нравственных иправовыхнорм; • в создании мотивации для участия всоциально-значимой деятельности;• в развитии ушкольников общекультурной компетентности;• в развитии умения принимать осознанные решения иделать выбор;• в осознании своего места вобществе;• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;• в формировании готовности кличностному самоопределению.Нормативную правовую основу настоящей программы курса внеурочнойдеятельности «Разговоры оважном» составляют следующие документы.1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. УказПрезидента Российской Федерации от 2июля 2021г. №400 «О Стратегии национальнойбезопасности Российской Федерации».2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64100.)3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 №64101.)4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569



«О внесении изменений вфедеральный государственный образовательный стандартначального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 №69676.)5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568«О внесении изменений вфедеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 №69675.)6. Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 17мая2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта среднего общего образования».7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732«О внесении изменений вфедеральный государственный образовательный стандартсреднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования инаукиРоссийской Федерации от 17мая 2012г. №413». (Зарегистрирован 12.09.2022 №70034.)8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направленииметодических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговорыоважном»» от 15.08.2022 №03-1190.9. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательныхорганизаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения пообщему образованию. (Протокол от 23июня 2022г. №3/22.)Программа курса внеурочной деятельности разработана сучётом рекомендацийпримерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающуюивоспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только наинтеллектуальное, но ина нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется:• в выделении вцели программы ценностных приоритетов;• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочнойдеятельности, нашедших своё отражение иконкретизацию впримерной программевоспитания;• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих ихвовлечённость всовместную спедагогом исверстниками деятельность.В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:1) соответствие датам календаря;2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается вкалендаревтекущем году. Даты календаря можно объединить вдве группы:1. Даты, связанные ссобытиями, которые отмечаются впостоянные числаежегодно (государственные ипрофессиональные праздники, даты исторических событий).Например, День народного единства, День защитника Отечества, Рождество, Деньучителя, День российской науки ит.д.2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.Например, 165 лет со дня рождения К.Э.Циолковского, 160лет со дня рожденияК.С.Станиславского.В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые несвязаны стекущими датами календаря, но являются важными ввоспитании школьника.Кпримеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота окаждом: цифровая безопасность игигиенашкольника» идр.Следует отметить, что внеурочные занятия входят вобщую систему



воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика исодержаниедолжны обеспечить реализацию их назначения ицелей: становление уобучающихсягражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, впланируемых результатах каждогосценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являютсяпредметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом.1. Историческая память• Историческая память— обязательная часть культуры народа икаждогогражданина;• историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранитьипродолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений;• историческая память есть культура целого народа, которая складывается изобъединения индивидульных переживаний ивключает важнейшие нравственные качества:благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь иподвиги предков.Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержаниизанятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известныхисторических фактах— единение людей, когда Родина нуждается взащите в 1612г.2. Преемственность поколений• Каждое следующее поколение учится упредыдущего: осваивает, воссоздаёт,продолжает его достижения, традиции;• семья построена на сохранении преемственности поколений. Памятьопредыдущих поколениях бережно хранится впредметах, фотографиях, вещах изаключается вгуманном отношении кстаршим поколениям.3. Патриотизм— любовь кРодине• Патриотизм (любовь кРодине)— самое главное качества гражданина;• любовь ксвоему Отечеству начинается смалого— спривязанности кродномудому, малой Родине;• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувствегордости за историю, культуру своего народа инародов России.Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях«Разговоров оважном». Вкаждом сценарии всоответствии ссодержанием раскрываетсямногогранность чувства патриотизма иего проявления вразных сферах человеческойжизни. 4. Доброта, добрые дела• Доброта— это способность (желание иумение) быть милосердным, поддержать,помочь без ожидания благодарности;• благотворительность— проявление добрых чувств; благотворительность былараспространена вРоссии впрошлые века, что стало сегодня примером для подражания.5. Семья и семейные ценности• Семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством,общими делами, но изначимыми ценностями— взаимопониманием, взаимоподдержкой,традициями ит.д.;• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощьдругому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу;• учащийся должен ответственно относиться ксвоей семье, участвовать во всех её



делах, помогать родителям;• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейныеценности представлены втрадиционных религиях России.Тема семьи, семейных взаимоотношений иценностей является предметомобсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», «Деньпожилых людей», «Традиционные семейные ценности» идр.6. Культура России• Культура общества— это достижения человеческого общества, созданные напротяжении его истории;• российская культура богата иразнообразна, она известна иуважаема во всёммире; • культура представлена достижениями вматериальной сфере (строительство,техника, предметы быта идр.), вдуховной сфере (народное творчество, литература,изобразительное искусство, музыка, театр идр.), атакже вэтике, культуревзаимоотношений людей.Темы, связанные сосознанием обучающимися этой социальной ценности,подробно иразносторонне представлены в «Разговорах оважном». Поэтому многиесценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведенийживописи имузыки: «День музыки», «Мечты», «Великие люди России:К.С.Станиславский», «День театра».7. Наука на службе Родины• Наука обеспечивает прогресс общества иулучшает жизнь человека;• внауке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие своюдеятельность;• вРоссии совершено много научных открытий, без которых невозможнопредставить современный мир.О такой ценности общества иотдельно взятого человека учащиеся узнаютвпроцессе обсуждения тем: «День российской науки», «165лет со дня рожденияК.Э.Циолковского», «День космонавтики: мы— первые».Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамкисодержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательнодобиваться точного усвоения нового знания, запоминания ичёткого воспроизведениянового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях какнеучебных формируются определённые ценности: высшие нравственные чувстваисоциальные отношения. Втечение года учащиеся много раз будут возвращатьсякобсуждению одних итех же понятий, что послужит постепенному осознанному ихпринятию.Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им.При анализе содержания занятия, которое предлагается всценарии, педагог учитываетрегиональные, национальные, этнокультурные особенности территории, гдефункционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается иуровеньразвития учащихся, их интересы ипотребности. При необходимости, исходя из статусасемей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) итворческиезадания, выполнение которых предлагается вместе сродителями, другими членами семьи.



Место курса «Разговоры о важном» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется вработе собучающимися 10–11классов. На уровеньсреднего общего образования— 68часов. Занятия по программе проводятся вформах,позволяющих обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию пообсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, интервью,блицопросы ит.д.).СодержаниеЗнакомство сплатформой «Россия— страна возможностей». Люди сактивнойжизненной позицией.Родина— место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь подкрепляетсяделами. Космос икосмонавтика. Гражданский подвиг К.Э.Циолковского.Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новыхвозможностей. Сдобром всердце.Ценность профессии учителя. Основные качества наставника.История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель отцовства.XX век— ориентация на партнёрские отношения членов семьи.Мир музыки ибалета. История русского балета. Известные композиторы,писавшие музыку для балета.Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации.История появления праздника День народного единства. Смутное время. КнязьДмитрий Пожарский иземский староста Кузьма Минин во главе ополчения. Связь иконыБожией Матери систорией освобождения Москвы. Примеры мирного единения народа.Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Религиозная культураРоссии: христианство, ислам, буддизм идр. Свобода вероисповедания. Взаимное уважениелюдей разных национальностей— основа межкультурного общения. Почему языкиисчезают? Влияние многоязычия на толерантность.Мама— важный человек вжизни каждого. Мама— гарантия защищённостиребёнка. Эмоциональная связь сдетьми. Легко ли быть мамой? Материнская любовь—сильнейшее чувство на земле.Значение государственной символики для человека. История Российского флага.Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность нынешнего гимнаРоссии. История появления герба России.Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Видыдобровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). Волонтёрскиеистории.Традиция чествования граждан, героически отличившихся вделе служенияОтечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого Георгия в 1769г.Екатериной II. 9декабря— день, когда чествуются герои нынешние иотдаётся дань памятигероям прошлых лет. Вечный огонь— символ памяти.Значение слова «конституция». Роль Конституции вжизни человека. Какие главыроссийской Конституции важны для молодёжи? Права, которыми уже пользуютсястаршеклассники.История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, вчём его



необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции вРоссии ив другихгосударствах.Новый год— праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодниеприметы.Правила безопасности иповедения вИнтернете. Реальные угрозы Интернета(нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ кличной информации ит.д.).Какой информацией не стоит делиться вСети. Проекты, программы, специальные курсыпо кипербезопасности.Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими войсками. Эвакуациянаселения. Ладожское озеро— дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные правилавыживания. Спасительный прорыв кольца. Проект «Детская книга войны».Театр— искусство многосоставное (в нём соединяются литература, музыка,актёрское мастерство, танцы, режиссура идаже этикет). Вклад К. С. Станиславскоговтеатральное искусство. Основные идеи системы Станиславского.Современное научное знание. Критерии научного знания: доказательность,проверяемость, значимость, воспроизводимость. Использование достижений наукивповседневной жизни. Увлечение наукой вшколе. Открытия, которые сделали дети.Научная журналистика —возможность заниматься разной наукой.Географические особенности иприродные богатства России. Народы России.Единый перечень коренных малочисленных народов (47этносов). Российская культура.Чем славится Россия?Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» ротмистраВ.М.Кульчицкого. Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее?Смысл изначимость того, что вы делаете каждый день. Связь праздника 8 Марта сименемКлары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. Традиционность подхода«мужчина— добытчик, женщина— хранительница очага»: изменились ли роли?Сергей Владимирович Михалков— поэт, драматург, баснописец, сказочник,сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова кстихотворчеству.Работа вармейской печати во времена Великой Отечественной войны. Решениеправительства России осмене гимна. Вторая редакция текста гимна.Красивейший полуостров сбогатой историей. История Крымского полуострова.Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.Театр— особый вид искусства, который сближает людей. С 1961г. отмечают Деньтеатра. Причины, по которым люди ходят втеатр. Отличие театра от кино. Основытеатрального этикета.История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки иСтрелкивавгусте 1960г. Подготовка кпервому полёту человека вкосмос. Полёт Гагарина. Выход А.Леонова воткрытый космос.Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа инародов Европы вовремя Второй мировой войны. Международный военный трибунал вНюрнберге.Конвенция ООН опредупреждении преступления геноцида инаказании за него. Геноцидвсовременном мире.День земли— история праздника. Способы празднования Дня Земли.Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Состояние



экологии— ответственность каждого человека.Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16часов без выходных,скудный заработок, тяжёлые условия— причины стачек изабастовок. Требования рабочих.1мая 1886года вЧикаго. Праздник Весны иТруда.День Победы. План Барбаросса— замысел молниеносной войны. МогилаНеизвестного Солдата.19мая 1922года— День рождения пионерской организации. Цель её созданияидеятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым детиобъединяются.Разные представления осчастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизниПланируемые результатыЗанятия врамках программы направлены на обеспечение достиженияшкольниками следующих личностных, метапредметных ипредметных образовательныхрезультатов.Личностные результаты:• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение ксвоему народу,чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлоеинастоящее многонационального народа России, уважение государственных символов(герб, флаг, гимн);• гражданскую позицию как активного иответственного члена российскогообщества, осознающего свои конституционные права иобязанности, уважающего закониправопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознаннопринимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистическиеидемократические ценности;• готовность кслужению Отечеству, его защите;• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, атакжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места вполикультурном мире;• сформированность основ саморазвития исамовоспитания всоответствиисобщечеловеческими ценностями иидеалами гражданского общества; готовностьиспособность ксамостоятельной, творческой иответственной деятельности;• толерантное сознание иповедение вполикультурном мире, готовностьиспособность вести диалог сдругими людьми, достигать внём взаимопонимания, находитьобщие цели исотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,расовым, национальным признакам идругим негативным социальным явлениям;• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослымивобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругихвидах деятельности;• нравственное сознание иповедение на основе усвоения общечеловеческихценностей;• готовность испособность кобразованию, втом числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение кнепрерывному образованию какусловию успешной профессиональной иобщественной деятельности;



• эстетическое отношение кмиру, включая эстетику быта, научного итехническоготворчества, спорта, общественных отношений;• принятие иреализацию ценностей здорового ибезопасного образа жизни,потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков;• бережное, ответственное икомпетентное отношение кфизическомуипсихологическому здоровью, как собственному, так идругих людей, умение оказыватьпервую помощь;• осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации собственныхжизненных планов; отношение кпрофессиональной деятельности как возможностиучастия врешении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной исоциальной среды; приобретениеопыта эколого-направленной деятельности;• ответственное отношение ксозданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:• умение самостоятельно определять цели деятельности исоставлять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать икорректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целейиреализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях;• умение продуктивно общаться ивзаимодействовать впроцессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать конфликты;• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность иготовностьксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различныхметодов познания;• готовность испособность ксамостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарейразных типов, умение ориентироваться вразличных источниках информации, критическиоценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников;• умение использовать средства информационных икоммуникационныхтехнологий (далее— ИКТ) врешении когнитивных, коммуникативных иорганизационныхзадач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;• умение определять назначение ифункции различных социальных институтов;• умение самостоятельно оценивать ипринимать решения, определяющиестратегию поведения, сучётом гражданских инравственных ценностей;• владение языковыми средствами— умение ясно, логично иточно излагать своюточку зрения, использовать адекватные языковые средства;• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий имыслительных процессов, их результатов иоснований, границ своего знания



инезнания, новых познавательных задач исредств их достижения.Предметные результаты освоения программы среднего общего образованияпредставлены сучётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых входеучастия впрограмме «Разговоры оважном»:Русский язык и литература: сформированность понятий онормах русскоголитературного языка иприменение знаний оних вречевой практике; владение навыкамисамоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владениеумением анализировать текст сточки зрения наличия в нём явной и скрытой, основнойи второстепенной информации; владение умением представлять тексты ввиде тезисов,конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержанияпроизведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурногоинравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностяхрусского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя впроцессе анализа художественногопроизведения; способность выявлять вхудожественных текстах образы, темы ипроблемыи выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устныхиписьменных высказываниях.Иностранные языки: владение знаниями осоциокультурной спецификестраны/стран изучаемого языка; умение выделять общее иразличное вкультуре роднойстраны истраны/стран изучаемого языка; сформированность умения использоватьиностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источниковвобразовательных исамообразовательных целях.История: сформированность представлений о современной исторической науке,её специфике, методах исторического познания ироли врешении задач прогрессивногоразвития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории Россииичеловечества вцелом, представлениями об общем иособенном вмировом историческомпроцессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональнойи общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность уменийвести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейсясистеме вединстве ивзаимодействии его основныхОбществознание: сформированность знаний об обществе как целостнойразвивающейся системе в единстве и взаимодействии его основныхсфер и институтов;владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархическиеи другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений обосновных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообществав глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальныхявлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневнойжизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; сформированность навыковоценивания социальной информации, умений поиска информации висточникахразличного типа для реконструкции недостающих звеньев сцелью объяснения иоценкиразнообразных явлений ипроцессов общественного развития.География: владение представлениями о современной географической науке, её



участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическиммышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системыкомплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностяхразвития природы, размещения населения ихозяйства, одинамике итерриториальныхособенностях процессов, протекающих вгеографическом пространстве; владениеумениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,процессами иявлениями, их изменениями врезультате природных иантропогенныхвоздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявлениязакономерностей итенденций, получения нового географического знания о природныхсоциально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениямигеографического анализа и интерпретации разнообразной информации; владениеумениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразныхявлений ипроцессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающейсреды, адаптации кизменению её условий; сформированность представлений и знаний обосновных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере вжизниобщества как пространстве, вкотором осуществляется экономическая деятельностьиндивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этическихнорм и нравственных ценностей вэкономической деятельности отдельных людейиобщества; сформированность уважительного отношения кчужой собственности;владение навыками поиска актуальной экономической информации в различныхисточниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументыи оценочныесуждения; анализировать, преобразовывать ииспользовать экономическуюинформацию для решения практических задач в учебной деятельности иреальной жизни;понимание места ироли России всовременной мировой экономике; умениеориентироваться в текущих экономических событиях вРоссии ив мире.Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях,механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках инормах права,законности, правоотношениях; сформированность представлений оКонституцииРоссийской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основахправового статуса личности вРоссийской Федерации; сформированность уменийприменять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения ихсоответствия законодательству Российской Федерации; сформированность навыковсамостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результатывконкретных жизненных ситуациях.Информатика: сформированность представлений о роли информацииисвязанных сней процессов вокружающем мире; сформированность базовых навыкови умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиеныи ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основправовых аспектов использования компьютерных программ иработы вИнтернете.Биология: владение основополагающими понятиями ипредставлениями оживойприроде, её уровневой организации иэволюции; уверенное пользование биологической



терминологией исимволикой; владение основными методами научного познания;сформированность собственной позиции по отношению кбиологической информации,получаемой из разных источников, кглобальным экологическим проблемам ипутям ихрешения.Естествознание: сформированность представлений о целостной современнойестественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе,о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабахВселенной; владение знаниями онаиболее важных открытиях и достижениях в областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техникии технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания дляобъяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасностижизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональногоприродопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;сформированность представлений онаучном методе познания природы исредствахизучения мегамира, макромира имикромира; сформированность умений пониматьзначимость естественнонаучногознания для каждого человека, независимо от егопрофессиональной деятельности, различать факты иоценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системойценностей.Астрономия: сформированность представлений остроении Солнечной системы,эволюции звёзд иВселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;сформированность представлений означении астрономии впрактической деятельностичеловека идальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественнойнауки восвоении ииспользовании космического пространства, иразвитии международногосотрудничества вэтой области.Экология: сформированность представлений об экологической культуре какусловии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества иприроды, обэкологических связях всистеме «человек— общество— природа»; сформированностьэкологического мышления и способности учитывать и оценивать экологическиепоследствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологическиезнания вжизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностейв области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношенияк экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствиясвоих действий в окружающей среде; сформированность способности квыполнениюпроектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанныхс экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением ихэкологической культуры.Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представленийокультуре безопасности жизнедеятельности, втом числе окультуре экологическойбезопасности как ожизненно важной социально-нравственной позиции личности, а такжекак о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства отвнешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;



знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных назащиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представленийонеобходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправногохарактера, атакже асоциального поведения; сформированность представлений оздоровомобразе жизни как осредстве обеспечения духовного, физического исоциальногоблагополучия личности; знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного исоциального характера.
3.1.16. Программа по курсу внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»Пояснительная запискаРабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты»составлена на основе:- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании вРоссийской" Федерации»,- Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантияхправ ребенка в Российской Федерации»,- Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (далее - ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287,- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» (Зарегистрирован Минюстом России17.08.2022 № 69675),- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован МинюстомРоссии 12.09.2022 № 70034),- Федеральной образовательной программы основного общего образования(далее - ФОП ООО), утвержденной приказом МинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370,- Федеральной образовательной программы среднего общего образования(далее - ФОП СОО), утвержденной приказом МинистерствапросвещенияРоссийской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371,- Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» попрофессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организацийРоссийской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего исреднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации



от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05),- Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимумадля образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательныепрограммы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерствапросвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 годаодним из направлений является трудовое воспитание и профессиональноесамоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения ктруду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональномусамоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности дляосмысленного выбора профессии».Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной исистематической профориентационной работы для обучающихся 10-11 классов на основеапробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее - проект).В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» оборганизации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОСвнеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательногопроцесса. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательнуюдеятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основныхобразовательных программ (предметных, метапредметных и личностных),осуществляемую в формах, отличных от урочной.Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии сперсональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслямиэкономики, в том числе региональными, национальными и этнокультурнымиособенностями народов Российской Федерации, профессиональными навыками икачествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомствос миром профессий; знакомство с системой высшего и среднего профессиональногообразования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий(общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самогосебя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формированияуверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов ипотребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее - час)в неделю (34 часа в учебный год).Содержание Программы учитывает системную модель содействиясамоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную насочетании мотивационно -активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированиюготовности к профессиональному самоопределению.Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихсяоб особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетомимеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном ифедеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через



систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями.В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия,обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся.Информационно-образовательная среда образовательной организации должнаобеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектированияобучающимися планов продолжения образования и будущего профессиональногосамоопределения.Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее -ГПС) обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций.Задачи:- содействие профессиональному самоопределению обучающихсяобщеобразовательных организаций;- формирование рекомендаций для обучающихся по построениюиндивидуальной образовательно -профессиональной траектории в зависимости от уровняосознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей;- информирование обучающихся о специфике рынка труда и системепрофессионального образования (включая знакомство с перспективными ивостребованными профессиями и отраслями экономики РФ);- формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности идругих компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьернойсамонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта,активного освоения ресурсов территориальной среды профессиональногосамоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб,осознанного конструирования индивидуальной образовательно -профессиональнойтраектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;- формирование ценностного отношения к труду как основному способудостижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессиональногосамоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в планевнеурочной деятельностиНастоящая Программа является частью образовательных программ основного исреднего общего образования и состоит из:- планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,- содержания курса внеурочной деятельности,- тематического планирования.Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач припереходе обучающихся с 10 по 11 классы.Программа может быть реализована в работе с обучающимися 10-11 классовсреднего общего образования.Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучениюотраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей,



1 Платформа - многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещаютсяпрофориентационные материалы, профориентационная онлайн-диагностика, а также происходит организациявнутренних процессов реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее»(далее - Проекта): регистрация участников, педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, гдеразмещается расписание мероприятий, реализуется программа дополнительного профессионального образования(ДПО, или повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Размещена по адресу https://bvbinfo.ru/.

диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др);рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентноинформационныйкомплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы1.Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативнымкомпонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим:проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, беседы,дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации педагога ипсихолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты«Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий».Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебногогода со школьниками 10 -11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течениеучебного года в периоды: сентябрь - декабрь, январь - май.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – моигоризонты»Личностные результатыВ сфере гражданского воспитания:- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества.В сфере патриотического воспитания:- осознание духовных ценностей российского народа;- ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, искусстве, спорте, технологиях и труде;- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России.В сфере духовно-нравственного воспитания:- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности.В сфере эстетического воспитания:- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, труда и общественных отношений.
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В сфере трудового воспитания:- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;- готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умениесовершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственныежизненные планы;- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни.В сфере экологического воспитания:- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствияпредпринимаемых действий, предотвращать их;- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого развития человечества.В сфере ценности научного познания:- совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире.Метапредметные результатыВ сфере овладения универсальными познавательными действиями:- владеть навыками получения информации из источников разных типов,самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретациюинформации различных видов и форм представления;- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еевсесторонне;- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;- использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов.В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:- владеть различными способами общения и взаимодействия;



- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересови возможностей каждого члена коллектива;- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным;- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы.В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных ситуациях;- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,оценивать соответствие результатов целям;- оценивать приобретенный опыт.Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты»Тема 1. Вводный урок «Моя Россия - мои горизонты» (обзор отраслейэкономического развития РФ - счастье в труде) (1 час)Россия - страна безграничных возможностей и профессионального развития.Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны.Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития,профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формированиепредставлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина издоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность идобыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука иобразование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля;предпринимательство и финансы.Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее»(введение в профориентацию) (1 час)В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующимнаправлениям профессиональной деятельности:- естественно-научное направление;- инженерно-техническое направление;- информационно-технологическое направление;



- оборонно-спортивное направление;- производственно-технологическое направление;- социально-гуманитарное направление;- финансово-экономическое направление;- творческое направление.Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание»вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления окомпетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство синструментами и мероприятиями профессионального выбора.В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненныесценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Черезпризму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразиявыбора профессий в различных профессиональных направлениях. Формированиепредставления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персональногокарьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся ввопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторийразвития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организациивысшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессиональногообразования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути.Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разборрезультатов (1 час)Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступнапрофориентационная диагностика № 1 «Мой профиль»Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеprofmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определитьтребуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшуюиндивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.Методика «Мой профиль» - диагностика интересов, которая позволяетрекомендовать профиль обучения и направления развития. Тест реализуется в формекейсов, время прохождения - около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуетсяпроведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповомформате).Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разборрезультатов (1 час)Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационнаядиагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения).Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определитьтребуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшуюиндивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.Методика «Мои профсреды» - онлайн-диагностика профессиональныхсклонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся получаетрекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее»(«Профессиональных сред»). Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения -около 15 минут.
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По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученнымрезультатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведениеконсультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникампроекта «Билет в будущее» на интернет -платформе https://bvbinfo.ru/).Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России»(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегиипоступления) (1 час)В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подборапрофессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения,учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делаютшкольники при подборе профессионального образования.Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки иобразования» (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений -симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях иособенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональнойдеятельности.Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Г оду педагога инаставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательностьэтапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор:импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность)(1 час) Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее»,рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1).Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выборупрофессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечнятехнологических ниш, в котором российские научно -технические достижения активновнедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временемрезультат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировомрынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это качество - безопасность- эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор:импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разборрезультатов (1 час)Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна
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профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения).Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформеhttps://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определитьтребуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшуюиндивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы.Методика «Мои ориентиры» - онлайн-диагностика особенностей построенияобразовательно-профессиональной траектории. В 10-11 классах методика направлена наоценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровняготовности к профессиональному самоопределению.По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученнымрезультатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведениеконсультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникампроекта «Билет в будущее» на интернет -платформе https://bvbinfo.ru/).Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижениястраны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча ипереработка сырья) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере промышленности и производственных технологий.Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в областипромышленной и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях иперспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задачразвития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке трудав области промышленности и смежных отраслей.Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сферепромышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет вбудущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям идр.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений -симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях иособенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональнойдеятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:Знакомство с профессией и профессиональной областью.Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.Практическое выполнение задания.Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижениястраны в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный
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интеллект, робототехника) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основевидеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровыхтехнологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развитияцифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны.Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровойэкономики и смежных отраслей.Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровыхтехнологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» попрофессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений -симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий,необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор:медицина, реабилитация, генетика) (1 час). Для обучающихся, не принимающих участие впроекте «Билет в будущее», рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле»(часть 2, 1 час).Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выборупрофессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечнятехнологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активновнедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временемрезультат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировомрынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии - это качество - безопасность- эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор:медицина, реабилитация, генетика.Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разборрезультатов (1 час)Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступнапрофориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательнадля проведения).Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы исильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов),
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рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9классов, в силу особенностей образовательных возможностей для данной нозологии.Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора дляпредотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой,непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя.Для обучающихся - участников проекта «Билет в будущее» доступнодополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способности»(проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование увеличиваетточность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках дополнительныхзанятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использоватьстационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможностидопускается использование мобильных устройств.Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижениястраны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов иинтервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговойдеятельности. Повышение информированности о достижениях и перспективах развитияинженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества истраны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в областиинженерной деятельности и смежных отраслей.Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиямна выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн -проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимыхдля осуществления конкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), врамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление иобщественная безопасность» (федеральная государственная, военная иправоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и
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обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственныхорганах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают обосновных рабочих задачах гражданских государственных служащих в различных органахгосударственного управления, узнают о релевантном образовании для управленческихпозиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственногоуправления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы вгосударственных структурах.Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления ибезопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» попрофессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн -проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений -симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях иособенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональнойдеятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, врамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее - моя страна» (1час) Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационныхзанятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование плановобразовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитиепроектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимостисобственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции,развитие социально-психологических качеств личности.Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю одостижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1час) Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельскогохозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистамив области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности одостижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задачразвития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке трудав области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей.Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере»
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(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиямна выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях иособенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональнойдеятельности.Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижениястраны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика ибиотехнологии) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основевидеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современноймедицины и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях иперспективах развития здравоохранения, направленного на решение важнейших задачразвития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке трудав области медицины и смежных отраслей.Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиямна выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределенияобучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономикиРоссийской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба)как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/).Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимыхдля осуществления конкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях наблаго общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)
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Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства.Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в областисоциально-экономического развития. Повышение информированности о достижениях иперспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задачразвития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке трудав области социальной сферы и смежных отраслей.Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиямна выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1час) Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых дляосуществления конкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимсянеобходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческиепрофессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства сдостижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетови интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческихиндустрий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развитиякреативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развитияобщества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке трудав данной области и смежных отраслей.Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиямна выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в
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будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях иособенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональнойдеятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.Практическое выполнение задания.Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель,актер, эколог) (1 час)Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессиональногосамоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийнымиличностями - популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотитьсвои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующиепрофессии (на выбор): учитель, актер, эколог.Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2)(пожарный, ветеринар, повар) (1 час)Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросампрофессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными длямолодежи медийными личностями - популярными блогерами, артистами, ведущими,которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити -шоу на занятиирассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар.Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1 ) (1 час)Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервьюс реальными представителями профессий - героями первого профориентационногосериала для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросампрофориентации на основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала,мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая сериязнакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело,различные производства, наука и искусство.В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1 -4 серии (на выбор),посвященные следующим профессиям:1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели»,владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф -повар ресторана «Peshi».2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части потушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот - Российскиеавиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно -постовой службыполиции на метрополитене.3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилейкомпании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова»,нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИИ «Курчатовский институт»).4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор,руководитель Курчатовского комплекса синхротронно -нейтринных исследований (НИЦ
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«Курчатовский институт»).Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервьюс реальными представителями профессий - героями первого профориентационногосериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда иуспеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит спредставителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различныепроизводства, наука и искусство.В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор),посвященные следующим профессиям:5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины,реабилитолог.6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы,основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «ЛобаевАрмс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделиймашиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)Темы 29-33 - серия профориентационных занятий в формате марафона попрофессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональнаяпроба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивныхтехнологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистовиз различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), врамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
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артефакта).Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сферепромышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет вбудущее») (1 час)Профессиональная проба как средство актуализации профессиональногосамоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениямиэкономики Российской Федерации и решение онлайн -проб (моделирующаяпрофессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровыхинтерактивных технологий (приложений -симуляторов на платформе проекта «Билет вбудущее»: https://bvbinfo.ru/).Формированиепредставлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых дляосуществления конкретной профессиональной деятельности.Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамкахкоторой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство срешением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которойобучающимся необходимо пройти последовательность этапов:- Знакомство с профессией и профессиональной областью.- Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.- Практическое выполнение задания.- Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифровогоартефакта).Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее - Моя страна» (1 час)Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по
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профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики,профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла вприобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности.Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» вбудущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения.
3.1.17. Программа по курсу внеурочной деятельности «Китайский язык»

Пояснительная запискаКурсу «Китайский язык» принадлежит важное место в системе общего среднегообразования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного имногоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формированиекоммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструментамежличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевомуразвитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитаниючувств и эмоций. Знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися приизучении китайского языка, находят применение в рамках образовательного процесса приизучении других предметных областей, становятся значимыми для формированияположительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формированиекак метапредметных, так и личностных результатов обучения. Внастоящее времяпроисходит трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная сусилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей,способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новымикомпетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ кпередовым международным научным и технологическим достижениям, расширяетвозможности образования и самообразования. Чтение и обсуждение текстов из разныхпредметных областей способствует развитию учебно-исследовательских умений иформированию навыков элементарного профессионального общения. Владениеиностранным языком рассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха вбудущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать универсальным курсом,который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранныхим профильныхпредметов (математика, история, физика и др.). Таким образом, владениеиностранным языком становится одним из важнейших средств социализации,самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника среднейобщеобразовательной школы. Возрастает значимость владения иностранными языкамикак в качестве первого, так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемыхиностранных языков соответствует стратегическим интересам России в эпохупостглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического илиполитического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающееособенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить кконсенсусу при проведении переговоров, решении возникающих проблем с цельюдостижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов. Естественно, возрастаниезначимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей исодержания обучения предмету. Изучение китайского языка значительно расширяеткругозор обучающихся, формирует многоплановую картину мира, культуру



толерантности и диалога, навыки мирного разрешения противоречий, сотрудничества иуважения к культурным и личностным различиям, навыки представления родной странына изучаемом языке. Наряду с вышеуказанным стоит отметить стратегическуюзначимость изучения китайского языка гражданами Российской Федерации, котораяпредопределена необходимостью развития взаимодействия с давним соседом—Китайской Народной Республикой, одной из крупнейших экономик мира, отношения скоторой в XXI веке достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.Успешность взаимодействия российского и китайского народов во многом зависит отуровня знания языков и самобытных многовековых традиций партнёров. Учитываясущественные различия в культурах России и Китая, изучение китайской культуры икитайского языка должно быть системным, осуществляться в сопоставительном ключе,чему будут способствовать занятия по курсу «Китайский язык».Исходя из вышесказанного цели иноязычного образования становятся болеесложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическомуровнях и соответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметныхрезультатах. Иностранный язык признаётся не только средством общения, но и ценнымресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе впрофессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использованияинформации в познавательных целях; одним из средств воспитания качеств гражданина,патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию междулюдьми разных стран и народов. На прагматическом уровне целью иноязычногообразования на старшей ступени общего образования провозглашено развитие исовершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной напредыдущих ступенях, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая,социокультурная, компенсаторнаяи метапредметная компетенции:речевая компетенция— развитие коммуникативных умений в четырёх основныхвидах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 6языковая компетенция— овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии сотобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях китайского языка,разных способах выражения мысли в родном и китайском языках;социокультурная/межкультурная компетенция— приобщение к культуре итрадициям Китая 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 межкультурногообщения;компенсаторная компетенция— развитие умений выходить из положения вусловиях дефицита языковых средств китайского языка при получении и передачеинформации;метапредметная/учебно-познавательная компетенция— развитие общих испециальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересыв других областях знания.Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения



иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции,включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностногосамосовершенствования.В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования,основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный,системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный.Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализоватьпоставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования,добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения,отобранного для данной ступени общего образования при использовании новыхпедагогических технологий (дифференциации, индивидуализации, проектнойдеятельности и др.) и возможностей цифровой образовательной среды.
Место курса «Китайский язык» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется вработе собучающимися 10–11классов. На уровеньсреднего общего образования— 136часов: 10 класс – 68 часов, 11 класс -68 часов.Содержание10 классКоммуникативные уменияРазвитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивныеи продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
 Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми.
 Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
 Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, посещение врача.
 Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежнымисверстниками. Взаимоотношения в школе.
 Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможностипродолжения образования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности.Роль иностранного языка в планах на будущее.
 Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр,музыка, музеи, интернет, компьютерные игры.
 Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.Молодёжная мода.
 Путешествия по России и зарубежным странам. Виды отдыха.
 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическоеположение, столицы и крупные города, регионы; система образования,достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярныепраздники, традиции, обычаи).
 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, ихвклад в науку и мировую культуру.Виды речевой деятельностиГоворение



Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений,сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалогэтикетного характера, диалог–побуждение к действию, диалог–расспрос, диалог-обменмнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):
 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; вы ражать согласие/отказ; выражать благодарность;поздравлять спраздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;
 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместнойдеятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника,объясняя причину своего решения;
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот;
 диалог — обмен мнениями: выражать свою точку зрения иобосновывать её;высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение;давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение ит. д.).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического содержанияречи 10 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, пр и необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога— до 8 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,сформированных в основной школе:
 создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;
 пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
 устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации,фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.Объём монологического высказывания— 9–10 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования на базе умений,сформированных в основной школе: понимание на слух несложных аутентичных текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой иконтекстуальной догадки с разной глубиной проникновения в их содержание в



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Время звучания текста/текстов для аудирования— до 2 минут.Смысловое чтениеРазвитие сформированных в основной школе умений читать про себя и пониматьс использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разныхжанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержаниятекста. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста;определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оцениватьнайденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативнойзадачи. Входе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение личногохарактера, стихотворение.Объём текста/текстов для чтения— до 190 знаков.



Письменная речьРазвитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основнойшколе:
 заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка;
 написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
 написание электронного сообщения личного характера в соответствии снормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём сообщения— до 140 знаков;
 создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и т.д.) с опорой на образец, план, иллюстрацию, таблицу, диаграмму и/илипрочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания— до 130 знаков;
 заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;
 письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, втом числе в форме презентации. Объём— до 130 знаковЯзыковые знания и навыкиФонетическая сторона речи Владение основными навыками различения на слухи произношения всех звуков китайского языка.
Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音)

(также называемого фонетической транскрипцией), их фонетически корректноеозвучивание.Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей ифиналей, различение их на слух и правильное озвучивание.Знание правил тональной системы китайского языка и их корректноеиспользование (изменение тонов, неполный третий тон, легкий тон). Различение на слух иадекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов ссоблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразовогоударения на служебных словах.Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита,согласно основным правилам чтения китайского языка.Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильноепроизнесение китайских слов, записанных в этой транскрипции.Выразительное чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующей понимание текста.Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок изстатьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.Объём текста для чтения вслух— до 140 знаков.Иероглифика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов.Правильное написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также



применение их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике.Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия внаписании изученных иероглифов.Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей,графем и черт, в фоноидеограммах— ключей и фонетиков.Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, втом числе в новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки.Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современнымиероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы.Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь.Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системепиньинь.Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членамипредложения и в конце предложения.Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглификипри поиске информации в Интернете. Использование иероглифической догадки в случаяхвыявления незнакомого сочетания иероглифов.Использование иероглифики при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях:запятой при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знакав конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка.Лексическая сторона речиРаспознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовыхглаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдениемсуществующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости.Объём— 870 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750лексических единиц, изученных ранее) и 910 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 870 лексических единиц продуктивного минимума).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и



письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийкитайского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространенные и распространенные простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым;
 предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы скачественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение идополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом有;6 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太, 真, 好 ифразовыми частицами了,啊,啦);
 последовательно связанные предложения; 6 предложения пассивного строя(с предлогом被);
 субъектно-предикативная структура/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё,предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы,

выражающие просьбу, с глаголом请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том

числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
 словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.);
 определительное служебное слово (структурная частица)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т. д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и

др.;



 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;
 вспомогательный глагол可能;
 модально подобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿意);
 модальные глаголы возможности, умения, способности (会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательнаяформа不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных;
 наречия степени很,挺,非常;太,可,比较 и др.;
 наречие 最 и формирование превосходной степени сравненияприлагательных;
 конструкция «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степенипризнака;
 наречие更 и образование сравнительной степени;
 наречия都,也,常 (常常),一共,一直,只,真;才,刚才,后来,别,也许,差点儿,

又,甚至;
 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;
 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,конструкцию (正)在……呢;
 наречие必须 и его отрицательную форму (不必);
 союзы和,或者;
 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз还是 и его использование в альтернативном вопросе;
 предлог 跟 («с») и предложная конструкция ……跟……一起……; предлог

从 («от»), предлог 给 и предложная конструкция, отвечающая на вопросы «кому?»,
«чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направлениедействия;
 предлог 为 и предложная конструкция, уточняющая адресата или цель

действия;
 предлог 离 и предложная конструкция для обозначения расстояния междуобъектами;
 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万);



 числительные二 и两;
 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗,种 и др.), универсальное счётное слово

个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些;
 вопросительная частица吗;
 модальная частица呢 для формирования неполного вопроса;
 модальная частица了;
 частица吧 в побудительных предложениях;
 модальная частица 吧 для выражения неопределённости илипредположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地;
 междометия (啊，唉，哦 и др.) для выражения чувств и эмоций всоответствии с коммуникативной ситуацией;
 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённогоколичества: счётное слово/наречие（一）点儿;
 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.);
 словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени; 6 оборот的时候 («во время…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);
 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными

местоимениями这儿 и那儿;
 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了; 从……,

到……;又……又……;先……,然后……;一……就……;一边……，
一边……;快……了;
 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзная конструкция 因为……, (所以……), оформляющая причинно-



следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……;
 сложное предложение условия с союзом要是;
 конструкции就要……了;从……到……;又……又……;
 конструкция сравнения с предлогом比 и её отрицательная форма (没有);
 6 конструкция сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,

（一）点（儿）,一些（些）;
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественнойразницы;
 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительная конструкция «比……更 + прилагательное»;
 сравнительная конструкция «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительная конструкция越 A越 B;
 конструкция «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительная конструкция «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия соспециальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и др.);
 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т. д.) и ихиспользование с глагольно-объектными словосочетаниями;
 прямая и косвенная речь;
 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводные фразы (看来 и др.);
 союзная рамочная конструкция不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有……（才）……;
 счётное слово倍; 6 глагольные счётные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于;
 выражение怪不得;
 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;



 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкция不是……,而是……;
 конструкция把……作为／当作……;
 конструкция把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительная конструкция是……的 (показатель завершённого действия);
 конструкции该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета виноязычной среде в рамках тематического содержания 10 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: система образования, страницы истории, национальные и популярныепраздники, проведение досуга, этикетные особенности общения и т. д.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на китайском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, спортсмены,актёры и т. д.)Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорении и письме—описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.11 классКоммуникативные уменияСовершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используярецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематическогосодержания речи.
 Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьямии знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение.



 Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.
 Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание.
 Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежнымисверстниками. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования.
 Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональнойдеятельности в современном мире.
 Молодёжь в современном обществе. Участие молодёжи в жизни общества.Досуг молодёжи: увлечения и интересы.
 Роль спорта в современной жизни.
 Туризм. Путешествия по России и зарубежным странам.
 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
 Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средстваинформации и коммуникации (пресса, Интернет, социальные сети и т. д.). Интернет-безопасность.
 Родная страна и страна/страны изучаемого языка: столица, крупные города,регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности.
 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка.Виды речевой деятельностиГоворениеРазвитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вестиразные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию,диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, включающийразные виды диалогов):
 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчиватьразговор, вежливо переспрашивать; ве жливо выражать согласие/отказ; выражатьблагодарность; поздравлять спраздником, выражать пожелания и вежливо реагировать напоздравление;
 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливосоглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не приниматьсовет; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/несоглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросыразных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашиватьинтересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позициюотвечающего и наоборот; бр ать/давать интервью;
 диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения иобосновывать её,высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение ит. д.).Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартныхситуациях неофициального и официального обще ния в рамках тематического содержанияречи 11 класса с опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы,



диаграммы с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.Объём диалога— до 9 реплик со стороны каждого собеседника.Развитие коммуникативных умений монологической речи:
 создание устных связных монологических высказываний с использованиемосновных коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности иодежды человека), характеристика (черты характера реального человека илилитературного персонажа); повествование/сообщение; рассуждение;
 пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста безопоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам,изложенным в тексте;
 устное представление (презентация) результатов выполненной проектнойработы. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематическогосодержания речи 11 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации,фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры.Объём монологического высказывания— 10–12 фраз.АудированиеРазвитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слухаутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, сиспользованием языковой и контекстуальной догадки с разной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемойинформации.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слухтексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержаниетекста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные дляпонимания основного содержания.Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение выделять данную информацию, пр едставленную в эксплицитной(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседниковв ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера,объявление.Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться кпороговому уровню.Время звучания текста/текстов для аудирования— до 2,5 минут.Смысловое чтениеРазвитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой иконтекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащихотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой



информации; с полным пониманием содержания текста.Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения:определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опускаявторостепенные); понимать структурно-смысловые связи в тексте; прогнозироватьсодержание текста по заголовку/началу текста; определять логическуюпоследовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания.Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информациипредполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию,представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме;оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решениякоммуникативной задачи.Входе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащихотдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно иточно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового иструктурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливатьпричинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д) и пониманиепредставленной в них информации.Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщениеинформационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщениеличного характера, стихотворение.Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговомууровню.Объём текста/текстов для чтения— до 210 знаков.Письменная речьРазвитие умений письменной речи: заполнение анкет и формуляров всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормаминеофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объём сообщения— до 170 знаков; создание небольшого письменноговысказывания (рассказа, сочинения, статьи и т. д.) с опорой на образец, план,иллюстрацию, таблицу, диаграмму, прочитанный/прослушанный текст.Объём письменного высказывания— до 150 знаков;заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста или дополнение информации в таблице;письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в томчисле в форме презентации. Объём— до 140 знаков.Языковые знания и навыкиФонетическая сторона речиВладение основными навыками различения на слух и произношения всех звуков



китайского языка.
Знание букв китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音)

(также называемого фонетической транскрипцией), их фонетически корректноеозвучивание.Знание структуры китайского слога, особенностей сочетаемости инициалей ифиналей, различение их на слух и правильное озвучивание.Знание правил тональной системы китайского языка и их корректноеиспользование (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон).Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений ссоблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах.Чтение новых слов, записанных с помощью китайского фонетического алфавита,согласно основным правилам чтения китайского языка.Знание системы китайско-русской транскрипции Палладия и правильноепроизнесение китайских слов, записанных в этой транскрипции.Выразительное чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном наизученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, демонстрирующей понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщениеинформационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ,диалог (беседа), интервью. Объём текста для чтения вслух — до 160 знаков.Иероглифика, орфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильное написание изученных слов виероглифике и системе пиньинь, а также применение их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.Использование основополагающих правил написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике.Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и различия внаписании изученных иероглифов.Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических ключей,графем и черт, в фоноидеограммах— ключей и фонетиков.Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических знаков, втом числе в новых сочетаниях, умение читать и записывать данные знаки.Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современнымиероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы.Написание услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь. Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в системепиньинь.Расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой и пиньинь.Расстановка знаков препинания в предложениях, между однородными членамипредложения и в конце предложения.Набор иероглифического текста на компьютере, использование иероглификипри поиске информации в Интернете.Использование иероглифической догадки в случаях выявления незнакомого



сочетания иероглифов.Использование иероглифики при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере.Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях:запятой при перечислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знакав конце предложения, отсутствие точки после заголовка.Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личногохарактера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странахизучаемого языка.Лексическая сторона речиРаспознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовыхглаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающихситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдениемсуществующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости.Объём— 990 лексических единиц для продуктивного использования (включая 870лексических единиц, изученных ранее) и 1040 лексических единиц для рецептивногоусвоения (включая 990 лексических единиц продуктивного минимума).Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональныеслова. Сокращения и аббревиатуры.Различные средства связи для обеспечения целостности и логичностиустного/письменного высказывания.Грамматическая сторона речиРаспознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной иписьменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкцийкитайского языка.Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространённые и распространённые простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым;
 предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы скачественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение идополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом有;
 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太,

真,好 и фразовыми частицами了,啊,啦);
 последовательно-связанные предложения;
 предложения пассивного строя (с предлогом被);



 субъектно-предикативная структура/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё,предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы,

выражающие просьбу, с глаголом请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么样 (в том

числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
 словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.);
 определительное служебное слово (структурную частицу)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т.д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и

др.;
 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;
 вспомогательный глагол可能;
 модальноподобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿意);
 модальные глаголы возможности, умения, способности (会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательнаяформа不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных;
 наречия степени很,挺,非常;太,可,比较 и др.;
 наречие 最 и формирование превосходной степени сравненияприлагательных;
 конструкция «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степенипризнака;



 наречие更 и образование сравнительной степени;
наречия 都, 也, 常 (常常), 一共, 一直, 只, 真; 才, 刚才, 后来, 别, 也许, 差点儿, 又,

甚至;
 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;
 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,конструкция (正)在……呢;
 наречие必须 и его отрицательная форма (不必);
 союзы和,或者; 6 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз还是 и его использование в альтернативном вопросе;
 предлог 跟 («с») и предложная конструкция ……跟……一起……; предлог

从 («от»), предлог 给 и предложная конструкция, отвечающая на вопросы «кому?»,
«чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направлениедействия;
 предлог 为 и предложная конструкция, уточняющая адресат или цель

действия;
 предлог 离 и предложная конструкция для обозначения расстояния междуобъектами;
 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万);
 числительные二 и两;
 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗,种 и др.), универсальное счетное слово

个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些;
 вопросительная частица吗;
 модальную частицу呢 для формирования неполного вопроса;
 модальную частицу了;
 частицу吧 в побудительных предложениях;
 модальную частицу 吧 для выражения неопределённости илипредположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地;
 междометия (啊，唉，哦 и др.) для выражения чувств и эмоций всоответствии с коммуникативной ситуацией;
 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённогоколичества: счётное слово/наречие (一)点儿;



 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.);
 словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени;
 оборот的时候 («во время…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);
 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными

местоимениями这儿 и那儿;
 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了;

从……到……; 又……又……; 先……, 然后……; 一……就……; 一 边…， 一边……;
快……了;

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзная конструкция 因为……, (所以……), оформляющая причинно-

следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……; 6 сложноепредложение условия с союзом要是;
 конструкции就要……了;从……到……;又……又……;
 конструкцию сравнения с предлогом比 и её отрицательную форму (没有);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,

（一）点（儿）,一些（些）;
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественнойразницы;
 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительная конструкция «比……更 + прилагательное»;
 сравнительная конструкция «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительная конструкция越 A越 B;
 конструкция «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительная конструкция «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия со



специальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и др.);
 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т.д.) и ихиспользование с глагольно-объектными словосочетаниями;
 прямая и косвенная речь;
 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводные фразы (看来 и др.);
 союзная рамочная конструкция不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有……(才)……;
 счётное слово倍;
 глагольные счётные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于;
 выражение怪不得;
 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;
 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкция不是……,而是……;
 конструкция把……作为／当作……;
 конструкция把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительная конструкция是……的 (показатель завершённого действия);
 конструкция该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов;
 служебные слова像,比如;
 результативные морфемы死 и др.;
 вводные слова (根据 и др.);
 слова с приблизительным значением (几,多,左右);
 сложные модификаторы направления (下来，下去 и др.);
 удвоение числительного一;
 выражения只不过,多亏,恨不得 и др.;
 вводные выражения (一般来说 и др.);
 риторический вопрос с наречием难道;



 конструкция越A越B;
 конструкции сослагательного наклонения.Социокультурные знания и уменияОсуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемогоязыка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета виноязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса.Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительнойтематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языкапри изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории,национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенностиобщения и т. д.Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурномнаследии страны/стран, говорящих на китайском языке.Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их учётом.Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страныизучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиесялюди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты,спортсмены, актёры и т. д.).Компенсаторные уменияОвладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорении и письме—описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковую иконтекстуальную догадку.Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, дляпонимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации.Планируемые результатыЛичностные результаты освоения программы среднего общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации всоответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими идуховнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормамиповедения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения кпамяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения обучающимися курса «Китайский язык»среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой



ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1. Гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умениевзаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями иназначением; готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.2. Патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонациональногонарода России;ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран,говорящих на китайском языке; достижениям России и страны/стран изучаемого языка внауке, искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу.3. Духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения; способностьоценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.4. Эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источникиинформации на иностранном (китайском) языке, ощущать эмоциональное воздействиеискусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового



искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление клучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению сней представителей других стран;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности.5. Физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью; потребность в физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью.6. Трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,осознание возможностей самореализации средствами китайского языка;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни, в том числе с использованием изучаемого второго иностранного (китайского)языка 7. Экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать их;расширение опыта деятельности экологической направленности.8. Ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе сиспользованием китайского языка.Впроцессе достижения личностных результатов освоения обучающимися курсапо китайскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:



 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели иуспеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими людьми, в том числе с представителями страны/стран второго иностранного(китайского) языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результатыМетапредметные результаты освоения программы по китайскому языку длясреднего общего образования отражают:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений китайского языка;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;выявлять закономерности в языковых явлениях китайского языка;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности сиспользованием китайского языка, навыками разрешения проблем; способностью иготовностью 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 присоздании учебных и социальных проектов;владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями;ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать



гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду; уметь переносить знания в познавательную и практическуюобласти жизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:владеть навыками получения информации из источников разных типов, в томчисле на иностранном (китайском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;создавать тексты на иностранном (китайском) языке в различных форматах сучётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и т. д.);оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическимнормам;использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальныесредства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций и смягчать конфликты;владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на второминостранном (китайском) языке;аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтныеситуации;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватныхязыковых средств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;



оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность зарешение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на китайскомязыке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный речевойпродукт в случае необходимости;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результатыПредметные результаты по курсу «Китайский язык ориентированы наприменение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненныхусловиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции науровне, приближающемся к пороговому, в совокупности её составляющих— речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной.10 класс1) Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с



соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 8реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/илизрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического содержанияречи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения (объём монологического высказывания— 9–10 фраз);устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём— 9–10 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения всодержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования— до 2 минут);смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной /интересующей /запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения— до 190 знаков);читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий;читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и т. д.) ипонимать представленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения— до 140 знаков);создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку,таблицу, графики, диаграммы, прочитанный / прослушанный текст (объёмвысказывания— до 130 знаков);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице; письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём— до 120 знаков);2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка;
знать буквы китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音)

(также называемого фонетической транскрипцией), фонетически корректно ихозвучивать;знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей и



финалей, различать их на слух и правильно произносить;знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произносить слова на китайском языке;читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита,согласно основным правилам чтения китайского языка;читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения исоответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до140 знаков);знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильнопроизносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации;выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектовКитая; интонационно выражать чувства и эмоции;3) владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками:правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а такжеприменять их в рамках изучаемого лексикограмматического материала;использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике;анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия внаписании изученных иероглифов;идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифическиеключи, графемы и черты, в фоноидеограммах— ключи и фонетики;распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в томчисле в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;читать печатные и рукописные тексты, записанные современнымиероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь;транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системепиньинь;правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой ипиньинь;правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однороднымичленами предложения и в конце предложения;набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой припоиске информации в Интернете;использовать иероглифику при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере;



читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме;использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомогосочетания иероглифов;4) распознавать в звучащем и письменном тексте 910 лексических единиц (слов,фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно употреблять в устной и письменной речи не менее 870 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в речи, распространённые реплики-клише речевогоэтикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблятьслова в соответствии с нормами лексической сочетаемости; узнавать и употреблять всоответствии с правилами грамматики речевые обороты и рамочные конструкции,служащие для формирования сложных предложенийпонимать многофункциональность частей речи и определять частеречнуюпринадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции впредложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения иаудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению ихэлементов, по структуре иероглифических знаков);узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексическиеединицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструкциисравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложенияпассивного строя;использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативнойситуацией;5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийкитайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и употре блять в устной иписьменной речи: ра зличные коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространённые и распространённые простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым;
 предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы скачественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение идополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом有;



 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太,
真,好 и фразовыми частицами了,啊,啦);

 последовательно связанные предложения; 6 предложения пассивного строя(с предлогом被);
 субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё,предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы,

выражающие просьбу, с глаголом请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么 样 (в том

числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
 словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.);
 определительное служебное слово (структурную частицу)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т. д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и

др.;
 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;
 вспомогательный глагол可能;
 модально-подобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿意);
 модальные глаголы возможности, умения, способности (会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательнаяформа不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных;
 наречия степени很,挺,非常;太,可,比较 и др.;



 наречие 最 и формирование превосходной степени сравненияприлагательных;
 конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степенипризнака;
 наречие更 и образование сравнительной степени;
 наречия都,也,常 (常常),一共,一直,只,真;才,刚才,后来,别,也许,差点儿,

又,甚至;
 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;
 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,конструкцию (正)在……呢;
 наречие必须 и его отрицательную форму (不必);
 союзы和,或者;
 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз还是 и его использование в альтернативном вопросе;
 предлог跟 («с») и предложную конструкцию ……跟……一起……; предлог

从 («от»), предлог 给 и предложную конструкцию, отвечающую на вопросы «кому?»,
«чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направлениедействия;
 предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель

действия;
 предлог 离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния междуобъектами;
 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万);
 числительные二 и两;
 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗,种 и др.), универсальное счётное слово

个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些;
 вопросительную частицу吗;
 модальную частицу呢 для формирования неполного вопроса;
 модальную частицу了;
 частицу吧 в побудительных предложениях;
 модальную частицу 吧 для выражения неопределённости илипредположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地;
 междометия (啊，唉，哦 и др.) для выражения чувств и эмоций всоответствии с коммуникативной ситуацией;



 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённогоколичества: счётное слово/наречие (一)点儿;
 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.);
 словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени;
 оборот的时候 («вовремя…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);
 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными

местоимениями这儿 и那儿;
 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了;

从……到……; 又……又……; 先……, 然后……; 一……就……; 一 边……, 一边……;
快……了;

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзную конструкцию 因为……, (所以……), оформляющую причинно-

следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……;
 сложное предложение условия с союзом要是;
 конструкции就要……了;从……到……;又……又……; 6
 конструкцию сравнения с предлогом比 и её отрицательную форму (没有);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,

（一）点（儿）,一些（些）;
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественнойразницы;
 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительную конструкцию «比……更 + прилагательное»;
 сравнительную конструкцию «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +



существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительную конструкцию越 A越 B;
 конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительную конструкцию «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия соспециальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 и др.);
 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т. д.) и ихиспользование с глагольно-объектными словосочетаниями;
 прямую и косвенную речь;
 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводные фразы (看来 и др.);
 союзную рамочную конструкцию不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有…… (才)……;
 счётное слово倍;
 глагольные счётные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于;
 выражение怪不得; 6 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;
 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкцию不是……,而是……;
 конструкцию把……作为／当作……;
 конструкцию把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённогодействия);
 конструкции该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов.6) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевыеразличия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематическогосодержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этихразличий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее



употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (система образования, страницы истории, основные праздники, этикетныеособенности общения и т. д.);иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; проявлятьуважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорении и письме—описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковую иконтекстуальную догадку;8) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); использоватьиноязычные словари и справочники, в том числе информационносправочные системы вэлектронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельностипредметного и межпредметного характера с использованием материалов на китайскомязыке и применением ИКТ;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в Интернете.11 класс1) Владеть основными видами речевой деятельности:говорение:вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — побуждение кдействию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог); встандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранноготематического содержания речи с вербальными и/ или зрительными опорами ссоблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9реплик со стороны каждого собеседника);создавать устные связные монологические высказывания(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своегомнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опорв рамках отобранного тематического содержания речи;излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста свыражением своего отношения без вербальных опор (объём монологическоговысказывания— 10–12 фраз, устно излагать результаты выполненной проектной работы(объём— 10–12 фраз);аудирование:воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: спониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей /запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования— до 2,5



минут); смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра истиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной /интересующей /запрашиваемой информации, с полным пониманиемпрочитанного (объём текста/текстов для чтения— до 210 знаков);читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и пониматьпредставленную в них информацию;письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, всоответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения— до 170 знаков);создавать письменные высказывания с опорой на образец, план, картинку,таблицу, диаграммы, прочитанный /прослушанный текст (объём высказывания— до 150знаков);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста или дополняя информацию в таблице;письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём— до140 знаков);2) владеть фонетическими навыками:различать на слух и правильно произносить все звуки китайского языка;
знать буквы китайского звукобуквенного алфавита ханьюй пиньинь (汉语拼音)

(также называемого фонетической транскрипцией), фонетически корректно ихозвучивать;знать структуру китайского слога, особенности сочетаемости инициалей ифиналей, различать их на слух и правильно произносить;знать правила тональной системы китайского языка и корректно их использовать(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произносить слова на китайском языке;читать новые слова, записанные с помощью китайского фонетического алфавита,согласно основным правилам чтения китайского языка;читать вслух и понимать небольшие адаптированные аутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения исоответствующую интонацию, при этом демонстрируя понимание содержания текста (до160 знаков);знать систему китайско-русской транскрипции Палладия и правильнопроизносить китайские слова, записанные в этой транскрипции;владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации; выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью



интонации;узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектовКитая; интонационно выражать чувства и эмоции;3) владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными навыками:правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а такжеприменять их в рамках изучаемого лексикограмматического материала;использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов ипорядка черт при создании текстов в иероглифике;анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и различия внаписании изученных иероглифов;идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифическиеключи, графемы и черты, в фоноидеограммах— ключи и фонетики;распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, в томчисле в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные знаки;читать печатные и рукописные тексты, записанные современнымиероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы;записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иероглифике ипиньинь;транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в системепиньинь;правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой ипиньинь;правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между однороднымичленами предложения и в конце предложения;набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой припоиске информации в Интернете;использовать иероглифику при создании презентаций и других учебныхпроизведений на компьютере;читать некоторые базовые иероглифы, записанные в традиционной форме;использовать иероглифическую догадку в случаях выявления незнакомого сочетанияиероглифов;4) распознавать в звучащем и письменном тексте 1040 лексических единиц(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) иправильно упо треблять в устной и письменной речи не менее 990 лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, ссоблюдением существующей в китайском языке нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в речи, распространённые реплики-клише речевогоэтикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка;распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц;понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблятьслова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики речевые оборотыи рамочные конструкции, служащие для формирования сложных предложений;



понимать многофункциональность частей речи и определять частеречнуюпринадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их позиции впредложении в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения и аудирования(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, поструктуре иероглифических знаков);узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексическиеединицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкциисравнения, уподобления, категорическое утверждение и отрицание, предложенияпассивного строя;использовать в речи некоторые идиомы в соответствии с коммуникативнойситуацией;5) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложенийкитайского языка, различных коммуникативных типов предложений китайского языка;
 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной иписьменной речи:
 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные

(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в
утвердительно-отрицательной форме, специальный вопрос с вопросительнымиместоимениями), побудительные, восклицательные;

 нераспространённые и распространённые простые предложения;
 предложения с именным сказуемым со связкой是 и без связки是;
 предложения с простым глагольным сказуемым;
 предложения с качественным сказуемым, приветственные фразы скачественным сказуемым;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим двойное дополнение;
 предложения с глагольным сказуемым, принимающим прямое дополнение идополнительный элемент результата с инфиксом得;
 предложения наличия и обладания со сказуемым, выраженным глаголом有;
 восклицательное предложение по форме «太……了!» (с наречиями 多, 太,

真,好 и фразовыми частицами了,啊,啦);
 последовательно-связанные предложения;
 предложения пассивного строя (с предлогом被);
 субъектно-предикативную структуру/глагольное словосочетание в ролиподлежащего;
 фразы, выражающие приветствие и прощание, благодарность и ответ на неё,предложение/приглашение и ответ на него, одобрение и комплименты, фразы,

выражающие просьбу, с глаголом请;
 личные местоимения (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 притяжательные местоимения;
 вопросительные местоимения (谁, 什么, 哪, 几, 多大, 多少, 怎么 样 (в том



числе для запроса оценки),为什么,怎么 (в том числе в значении «почему»));
 вопросительное притяжательное местоимение谁的;
 вопросительное слово什么 в значении «какой» и в роли дополнения;
 словосочетание什么的;
 существительные (в единственном и множественном числах с

использованием суффикса们);
 принципы конверсионной омонимии в китайском языке (爱好 и др.);
 определительное служебное слово (структурную частицу)的;
 имена собственные, способы построения имён по-китайски;
 префикс老 при обозначении старшинства;
 отрицательные частицы不,没;
 глаголы и глагольно-объектные словосочетания (见面 и т. д.);
 глаголы 打算 и 来 в значении «намереваться», глаголы 觉得, 建议, 禁止 и

др.;
 глагол借 в значениях «брать в долг» и «давать в долг»;
 вспомогательный глагол可能;
 модально-подобный глагол喜欢 с дополнением;
 модальные глаголы желания и потребности (想,要,愿);
 модальные глаголы возможности, умения, способности (会,可以,能);
 модальные глаголы долженствования (要,应该,得);
 модальный глагол 可以 в разрешительном значении, его отрицательнаяформа不能;
 модальный глагол предположения (会);
 побудительные глаголы (让 и др.);
 удвоение глагола;
 прилагательные;
 удвоение односложных прилагательных;
 наречия степени很,挺,非常;太,可,比较 и др.;
 наречие 最 и формирование превосходной степени сравненияприлагательных;
 конструкцию «прилагательное + 极了» для передачи превосходной степенипризнака;
 наречие更 и образование сравнительной степени;
 наречия都,也,常 (常常),一共,一直,只,真;才,刚才,后来,别,也许,差点儿,

又,甚至;
 наречие已经 (и его сочетание с частицей了);
 наречие还, указывающее на продолженное действие;
 наречие最 в сочетании с глаголами;
 словосочетание最好 в рекомендательных фразах;
 служебное наречие (正)在 при обозначении продолженного действия,конструкцию (正)在……呢;



 наречие必须 и его отрицательную форму (不必);
 союзы和,或者;
 союз不过 в сложных предложениях и в значении «лишь»;
 союз还是 и его использование в альтернативном вопросе;
 предлог跟 («с») и предложную конструкцию ……跟……一起……; предлог

从 («от»), предлог 给 и предложную конструкцию, отвечающую на вопросы «кому?»,
«чему?»;

 предлоги 向, 往 и предложные конструкции, вводящие направлениедействия;
 предлог 为 и предложную конструкцию, уточняющую адресата или цель

действия;
 предлог 离 и предложную конструкцию для обозначения расстояния междуобъектами;
 числительные от 1 до 1 000 000 (千，百万); 6 числительные二 и两;
 порядковые числительные и префикс第;
 счётные слова (классификаторы) (碗,种 и др.), универсальное счётное слово

个;
 счётное слово неопределённого множества (一)些;
 вопросительную частицу吗;
 модальную частицу呢 для формирования неполного вопроса;
 модальную частицу了;
 частицу吧 в побудительных предложениях;
 модальную частицу 吧 для выражения неопределённости илипредположения;
 суффиксы了 (для обозначения завершённости действия),过,着;
 служебное слово地; 6 междометия (啊,唉,哦 и др.) для выражения чувств иэмоций в соответствии с коммуникативной ситуацией;
 способы обозначения дат в китайском языке;
 способы обозначения дней недели;
 способы обозначения точного времени;
 различные способы обозначения количества, в том числе неопределённогоколичества: счётное слово/наречие (一)点儿;
 приблизительного количества (с использованием соседних чисел и др.);
 словосочетание有（一）点儿, отличие от一点儿;
 словосочетание一下儿 с глаголом;
 обстоятельство времени;
 оборот的时候 («во время…»);
 способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 и

什么时候;
 обстоятельство места;
 способы описания местонахождения, в том числе с помощью локативов (里,

上 и др.) и их сочетания с面 и边, послелоги со значением места (上面,下面,左,右 и др.);



 обозначение местоположения с помощью 在 в сочетании с личными
местоимениями这儿 и那儿;

 словосочетание住在 в сочетании с существительным со значением места;
 темпоративы ((以)前, (以)后);
 обозначение местонахождения/наличия с помощью глаголасвязки是;
 обстоятельство образа действия (в том числе со служебным словом地);
 конструкции 不……也不……; 有的……，有的……; 就要……了;

从……到……; 又……又……; 先……, 然后……; 一……就……; 一 边……, 一边……;
快……了;

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемыесоюзами и конструкциями (противительная, причинно-следственная, целевая и др.);
 союзная конструкция 因为……, (所以……), оформляющая причинно-

следственную связь;
 сложное предложение условия с конструкцией如果……,就……;
 сложное предложение условия с союзом要是;
 конструкции就要……了;从……到……;又……又……;
 конструкцию сравнения с предлогом比 и ее отрицательную форму (没有);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и словосочетаниями 得多, 多了,(一)点（儿）,一些(些);
 конструкцию сравнения с предлогом 比 и указанием количественнойразницы;
 предложения со сравнительной конструкцией и глагольным сказуемым;
 сравнительную конструкцию «比……更 + прилагательное»;
 сравнительную конструкцию «比……还 + прилагательное»;
 конструкции уподобления跟……一样 и «和/跟……一样 + прилагательное»;
 предложения с предлогом把 и инверсию прямого дополнения;
 предложения с предлогом 把 и конструкцией «在 +существительное/местоимение/имя собственное + локатив»;
 усилительную конструкцию越 A越 B;
 конструкцию «越来越 + прилагательное/глагол»;
 выделительную конструкцию «不是……吗?»;
 дополнительные элементы результата, степени или образа действия соспециальным инфиксом得;
 дополнение цели;
 дополнительные элементы результата и результативные морфемы (完 идр.);
 дополнение длительности;
 дополнение кратности, глагольные счётные слова (次,遍,回 и др.);
 результативные глаголы (и др.);
 простые модификаторы направления去 и来;
 сложные модификаторы направления (起来, 回来, 回去 и т. д.) и ихиспользование с глагольно-объектными словосочетаниями; 6 прямую и косвенную речь;



 формы категорического утверждения и отрицания;
 некоторые идиомы сообразно коммуникативной ситуации;
 некоторые вводные фразы (看来 и др.);
 союзную рамочную конструкцию不管……都……;
 конструкции除了…… (以外),还……;只有……（才）……;
 счётное слово倍;
 глагольные счетные слова (眼,口,声 и др.);
 дополнительный член возможности;
 наречия原来,曾经,终于;
 выражение怪不得;
 выражение的话;
 дополнительные элементы результата, результативные морфемы 好, 完, 到,

住,下,上,懂 и др.;
 результативный глагол住 и др.;
 вариации способов построения дополнения длительности;
 конструкцию不是……,而是……;
 конструкцию把……作为／当作……;
 конструкцию把……作为／当作…… +来 с глаголом;
 выделительную конструкцию 是……的 (показатель завершённогодействия);
 конструкции该……了 (是……的时候了);
 предложения с конструкцией «为什么不……呢？»;
 переносные значения глаголов;
 служебные слова像,比如;
 результативные морфемы死 и др.;
 вводные слова (根据 и др.);
 слова с приблизительным значением (几,多,左右);
 сложные модификаторы направления (下来，下去 и др.);
 удвоение числительного一;
 выражения只不过,多亏,恨不得 и др.;
 вводные выражения (一般来说 и др.);
 риторический вопрос с наречием难道;
 конструкцию越A越B;
 конструкции сослагательного наклонения;6) владеть социокультурными знаниями и умениями:знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий;знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболееупотребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемогоязыка (государственное устройство, система образования, страницы истории, основныепраздники, этикетные особенности общения и т. д.);



иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости вмежкультурном общении;7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различныеприёмы переработки информации: при говорении— переспрос; при говорении и письме—описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании— языковую иконтекстуальную догадку;8) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствоватьучебную деятельность по овладению иностранным языком;сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существеннымпризнакам изученные языковые явления (лексические и грамматические);использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного имежпредметного характера с использованием материалов на китайском языке иприменением ИКТ;соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневнойжизни и при работе в Интернете.
3.1.18. Программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы истории»Пояснительная запискаНастоящая рабочая программа внеурочной деятельности предназначена дляобучающихся средней школы (10-11 класс). В соответствии с планом внеурочнойдеятельности на реализацию настоящей программы выделено 136 часов: 68 часов в год в10 классе, 68 часов в год в 11 классе.Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены вдокументах:• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации».• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования».Цель программыЦелью школьного исторического образования является формирование уобучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающейвзаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и ролиРоссии в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны имировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развитияроссийского государства и общества, а также современного образа России.Задачи программы:



1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научныхдисциплин, представлений об историографии;2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и ролиРоссии в мировой истории;3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениямисамостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;4) формирование умений работать с исторической картой;5) подготовка обучающихся 10-11 классов к ЕГЭ по истории.Общая характеристика курсаВ соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории Российского исторического общества базовыми принципамишкольного исторического образования являются:– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывностипроцессов становления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российского народа, а такжеего основных символов и ценностей;– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мировогоисторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировойистории и в современном мире;– ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность;– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительнаяроль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;– общественное согласие и уважение как необходимое условиевзаимодействия государств и народов в Новейшей истории.– познавательное значение российской, региональной и мировой истории;– формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.Методологическая основа преподавания курса базируется на следующихобразовательных и воспитательных приоритетах:– принцип научности, определяющий соответствие учебных единицосновным результатам научных исследований;– многоуровневое представление истории в единстве локальной,региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процессакак совокупности усилий многих поколений, народов и государств;– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизнигосударства и общества;– исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла; – историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.Личностные, метапредметные, предметные результатыЛичностные результаты:



1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурноммире; 2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения;4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности;5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей;6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности.Метапредметные результаты:1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целейи реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективноразрешать конфликты;3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различныхметодов познания;4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различныхисточников;5) умение использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющиестратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать своюточку зрения, использовать адекватные языковые средства;9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и



незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.Предметные результаты:1) сформированность представлений о современной исторической науке, еёспецифике, методах исторического познания;2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;3) сформированность умений применять исторические знания впрофессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлечением различных источников;5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения вдискуссии по исторической тематике;6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системенаучных дисциплин, представлений об историографии;7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениямисамостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;8) сформированность умений оценивать различные исторические версии.Содержание курса10 классВведение.Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемаячасть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.Историческое пространство и символы российской истории.Народы и государства на территории нашей страны в древности.Появление ирасселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Восточные славяне.Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных славян.Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевыеплемена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическаяорганизация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страныи народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Образование государства Русь. Первые русские князья.Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнскийфактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складываниягосударства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгороди Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образованиегосударства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняяполитика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический стройранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшиерусские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами игосударствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками.Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I



Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинныйэпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово,житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальнаяживопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образжизни разных слоёв населения.Русь в конце X — начале XII в.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй.Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие Ярослав Мудрый. ВладимирМономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономическогоразвития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слоидревнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и еёроль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства,укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повестьвременных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество,скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественногооформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитииевропейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь,сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мирадревнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.Нехристианские общины на территории Руси.Русь в середине ХII — начале XIII в.Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности ипоследствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель —самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественногостроя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцветгородов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политическойдецентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры:формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник.«Слово о полку Игореве».Русские земли в середине XIII — XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания.Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. ВеликаяЯса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги иповинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды наполитическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. ЗолотаяОрда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев назападных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.



Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовскаябитва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиознаяполитика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение.Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский.Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитиекультуры и повседневную жизнь в русских землях.Формирование единого Русского государства.Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского иМосковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и еговлияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское,Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. ВасилийТёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве.Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственныесимволы единого государства. Характер экономического развития русских земель.Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба.Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурноепространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожениеза три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.Повседневная жизнь и быт населения.Россия в XVI в.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формированиеединого Российского государства. Центральные органы государственной власти.Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление.Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избраннаярада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России.Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного ипроводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Созданиеединой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальнойструктуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в.Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победыоседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управлениямногонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала иСибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характернаселения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии.Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинахстраны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий.Россия в XVII в.Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династииРюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба



против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительногодвижения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и ДмитрийПожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительскойсистемы. Избрание на 34 царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутноговремени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович,Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственногоуправления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическоеоформление крепостного права и территория его распространения. Укреплениесамодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенноевключение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийскогорынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества.Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второйполовины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстаниеподпредводительством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Смоленскаявойна. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны сОсманской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России состранами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. НародыПоволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь,ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православнойцеркви. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература.«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в.Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русскиегеографические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского человекав XVII в. Народы Поволжья и Сибири.Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великоепосольство. Особенности абсолютизма в России. Преобразования Петра I. Реформыместного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформыгосударственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ оединонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитиепромышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. итерритория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель орангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье,



Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальныедвижения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международныхсвязей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересовРоссийской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировойарене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научныезнания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Перваяпечатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица.Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. ОснованиеАкадемии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей,каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойистории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизнисословий и народов России.После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотовИзменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей вполитике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность,последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники».Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. ИоаннАнтонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг.Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинетминистров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства.Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства,казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Началопромышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая ифинансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления внешнейполитики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россияв Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешнейполитики.Российская империя в период правления Екатерины IIВнутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризацияцерковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству игородам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитиемануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупныепредпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,



Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословноесамоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины,Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока,Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальнаяполитика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман,иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос иполитика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект».Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины сЛевобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Расширениетерритории России и укрепление её международного положения. Россия — великаяевропейская держава.Россия при Павле I.Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России вантифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императораПавла I.Культурное пространство империи.Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияниеидей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождениеобщеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российскойакадемии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитиеестественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр.Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены вповседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры ибыта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянскихусадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёвнаселения, особенности питания.Александровская эпоха: государственный либерализм.Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия,политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционныепроекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение.Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономическиепреобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России.Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширениероссийского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война соШвецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины,основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъёмпатриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России



в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитиепромышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй иобщественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения какоснова дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть иобщественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос вЕвропе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, наУкраине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. —первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России.Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление ролиРоссии в международных делах. Россия — великая мировая держава.Николаевская эпоха: государственный консерватизм.Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал вовнутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриальногообщества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах ЗападнойЕвропы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречияхозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества.Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленногопереворота. Общественная мысль и общественные движения. Особенности общественногодвижения 30—50-х гг. XIX в. Национальная политика Николая I. Польское восстание1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев вРоссийской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православнойцеркви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции вЕвропе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточныйвопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системымеждународных отношений.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научныхшкол. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции.Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стилив художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народовРоссийской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как частьевропейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация.Император Александр II и основные направления его внутренней политики.Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономическиепоследствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного ипромышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы.Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, егопоследствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Ростпролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественногосамоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение кправовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественныхдвижений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных



настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение.Либеральное и консервативное движения. Народы Российской империи во второйполовине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальнаяполитика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказскойвойны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенностиконфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики впериод правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение СреднейАзии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.«Народное самодержавие» Александра III.Император Александр III и основные направления его внутренней политики.Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усилениеборьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати.Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенностиэкономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёвроссийского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенныйпериод. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III.Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослаблениероссийского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политикаРоссии. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования ипросвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные иобщественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук.Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе.Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русскоеискусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельностипередвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов дляразвития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкальногообразования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры иобщественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Рольрусской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизнигорода и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитиесвязи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городскихокраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.11 классРоссия в начале ХХ в.: кризис империиМесто и роль России в мире. Территория и население Российской империи.Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическаясистема Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования.Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политическихпреобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитиеРоссии в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и рольиностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма.



Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрноеперенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политическиедвижения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезисаполитических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в началеХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великоекняжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские вимперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья,кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русскаяправославная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутриправославия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международноеположение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв.Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русскогоправительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблеманациональных окраин. Закон о веротерпимости.Общество и власть после революции 1905—1907 гг.Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А.Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальныеполитические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняяполитика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.Нарастание российско-германских противоречий.Серебряный век русской культуры.Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденцииразвития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма иновые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительноеискусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традициии новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура вЕвропе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественногокинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне вначале ХХ в.Россия в Первой мировой войне.Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальныеподразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и началоморального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.



Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданскогонаселения армии и создание общественных организаций помощи фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе иразверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастаниеэкономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъемак усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эховойны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политическиепартии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистскойпропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.Великая российская революция 1917 г.Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективныеи субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война какреволюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронологияреволюции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конецроссийской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временногоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при ростевлияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества.Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержениеВременного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»).Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин какполитический деятель.Первые революционные преобразования большевиков.Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований.Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба заармию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовыхобязательств Российской империи. Национализация промышленности.«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви отгосударства и школы от церкви.Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание новогогосаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия»на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов.Первая Конституция России 1918 г.Гражданская война и ее последствия.Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918



г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ иЗакавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивлениябольшевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстаниечехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа.Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военнаяинтервенция. 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 антибольшевистскихсил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые»реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительнаятрудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административноераспределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Созданиерегулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров.Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление правСоветов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еезначение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоскиГражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военногокоммунизма».«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии попросвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда исекуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательноезакрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовыемобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черныйрынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военнойобстановки на психологию населения.Наш город в годы революции и Гражданской войны.СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг.Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих ипреследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военногокоммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночныхмеханизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации.



Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии.Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана иразработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попыткивнедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССРзвания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И.Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация впартии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в созданииноменклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальнаяполитика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин.Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения.Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организациядетского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки ибедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли варенду. Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командногоадминистрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальнаяспецифика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование.Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризисснабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и еетрагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становлениеколхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройкипервых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковскийавтозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. СтроительствоМосковского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранныеспециалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержкимодернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидациябезработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности»Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональныхруководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органыгосбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом.Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг.«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов инациональных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-



политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительноготруда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневнаяжизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни.Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падениетрудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку,воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союзвоинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положениенехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба сбезграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе(футуризм) и архитектуре (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». Пропагандаколлективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военнойпрофессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза(1934 г.) и первые награждения.Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовойсредней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферойлитературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советскойкультуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература икинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академиянаук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формированиенациональной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление ирынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденногопереселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта настройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционнымценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ вМоскве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивныеорганизации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.Личные подсобные хозяйства колхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса намировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране».Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царскихдолгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военнаятревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны.



Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советскиедобровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военногопроизводства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства.Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угрозамеждународной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР иГерманией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии,Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.«Зимняя война» с Финляндией.Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый периодвойны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причиныпоражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководствастраны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизийнародного 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 осадномположении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгромнемецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армиизимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. ИтогиМосковской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад.Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины напроизводстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост».Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения.Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угонсоветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертываниепартизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражениесоветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевскомнаправлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значениепобеды Красной Армии под Сталинградом. 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 заДнепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. ОсвобождениеКиева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического



сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольнойборьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. ГенералВласов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР надвоенными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война:единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа.Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фондобороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтоваяповседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт.Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточнаясистема и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания вгороде и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступленияфронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополитаСергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблемавторого фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационныйполк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировойвойны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережнойУкраины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевыедействия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встречана Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ееокончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР надГерманией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Началосоветского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства ицеркви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронтав Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. ОбязательствоСоветского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьбапослевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине иКурильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городовамериканской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Францисков июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский



судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССРв победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.Изменения политической карты Европы.Наш город в годы Великой Отечественной войны.«Поздний сталинизм» (1945–1953 гг.)Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенныеожидания 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 послевоенногодетства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризацияэкономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановлениеиндустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощьне затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионовСССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект»,его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенномпотребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля.Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин иего окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество вверхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейскогоантифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на периодвосстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени.Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первыешаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы.Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономическойвзаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. ОрганизацияСевероатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.Война в Корее.И.В. Сталин в оценках современников и историков.«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х.Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба завласть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание ипротиворечия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовыхполитических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращениедепортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстраненияН.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличнойвласти Хрущева.



Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественнойатмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новыетенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма.Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества.Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура.Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев иинтеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздати «тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать иперегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоениецелинных 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. Историческиеполеты Ю.А.Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первыесоветские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на переменыв повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевойсистемы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения всоциальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочегокласса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного иинженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС ипрограмма построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригадыкоммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы.Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренди специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления.Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходовнаселения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курссоветской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски новогомеждународного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкийкризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распадколониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели».Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева иего реформ современниками и историками.Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономическиереформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменениявектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание



застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциалаэкстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Ростмасштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советскиенаучные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР.Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи вматематике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и вдеревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города ипроблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровеньжизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзныхреспублик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поискаэффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественнойсобственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит иочереди.Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спортав СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новыхпутей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.).Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И.Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.Судебные процессы. Цензура и самиздат.Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой иконфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» имировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижениемеждународного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США вобласти освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистическихнастроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценкахсовременников и историков.Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991).Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльскаятрагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы огоспредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческихбанков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность иплюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения идискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «счеловеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как факторполитической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические



объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтациидвух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческихценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора.Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и ВосточнойЕвропы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и еговнешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советскойполитической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборынародных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственнойвласти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образованиеоппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», ихлидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетаниенационалистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха ипопытки ее решения руководством СССР. Обострение межнациональногопротивостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканскихлидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-йстатьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности.Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народныхдепутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил.Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение постапрезидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСРКонституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующаяроль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углублениеполитического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларацияо государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР.План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парадсуверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса встране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введениекарточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталостьнаселения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятиепринципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе крынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новыйэтап в государственно-конфессиональных отношениях.Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белогодома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБСССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и



создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообществана распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемникСССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественномсознании.М.С. Горбачев в оценках современников и историков.Становление новой России (1992–1999 гг.)Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительствореформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономическихпреобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровнянаселения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольстваграждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществленияреформ в регионах России.От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властив 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастаниеполитико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса.Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирноговыхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов.Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г.в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участниковоктябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проектуКонституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системыгосударственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становлениероссийского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративногогосударства. Утверждение государственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональныхи межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном какспособ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановлениятерриториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка вЧеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен наэнергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы.Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российскомсельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовыепирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. иего последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условияхреформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований.



Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданскогообщества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможностьвыезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки.Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица идетская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социальнонезащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республикахСССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой Россиисуверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене.Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США истранами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большойсемерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии ирасширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз сБелоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный векторроссийской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительствогражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидерыи платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.Политтехнологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжениетеррористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы вГосударственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии иэлекторат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространствастраны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическаяугроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развитиястраны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночнаяэкономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структураэкономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельскоехозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в концеXX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальнаяи профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика.Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформыздравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и егорезультаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижениесредней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственныепрограммы демографического возрождения России. Разработка семейной политики имеры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь.Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные



представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса осоциальной ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В.Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики в условияхмногополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и вурегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ.СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное идругие направления политики России.Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественнойроли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции вразвитии образования и науки. Система платного образования. Сокращениефинансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж.Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов ихоткрытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставлениецеркви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа длярелигиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры:литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
3.1.19. Программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы биологии»Пояснительная запискаДанная программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 10 -11 хклассов, интересующихся биологией, выбравших данный предмет для прохождениягосударственной итоговой аттестации и планирующих поступать в медицинские,сельскохозяйственные, ветеринарные и другие профессиональные учреждениябиологического и экологического профиля. Курс является дополнением программыучебного предмета «Биология» в 10 - 11 классах.Программа направлена на реализацию личностно - ориентированного процесса,при котором максимально учитываются интересы, склонности, и способностистаршеклассников. Основной акцент курса ставится на развитие предметных иметапредметных компетенций, что находит отражение в контрольно-измерительныхматериалах ЕГЭ. Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи спроведением ГИА в формате ЕГЭ по биологии, а также с тем, что необходимо применятьзнания на практике. Решение задач по биологии дает возможность лучше познатьфундаментальные общебиологические понятия, отражающие строение ифункционирование биологических систем на всех уровнях организации жизни.Решение задач по биологии позволяет также углубить и закрепить знания поразделам общей биологии. Огромную важность в непрерывном образовании приобретаютвопросы самостоятельной работы учащихся, мыслить самостоятельно и находитьрешение. Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельностиучащихся. Такое сочетание двух форм организации самостоятельной работы на уроках



активизирует слабых учащихся и дает возможность дифференцировать помощь,способствует воспитанию взаимопомощи и коллективизма.Создает также условия для обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Этоформирует творческое отношение к труду важное для человека любой профессии иявляется важным условием успешного, качественного выполнения им свои обязанностей.Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками общейбиологии и соответствие требованиям Государственного стандарта. Подбор материаловдля занятий осуществляется на основе компетентностно - ориентированных заданий,направленных на развитие трѐх уровней обученности: репродуктивного, прикладного итворческого.Цель курса внеурочной деятельности:• Содействие формированию прочных знаний по общей биологии, умений и навыковрешения задач для сдачи ЕГЭ.• Обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний обучающихся;формирование/актуализация навыков решения биологических заданий различных типов.Задачи:1. Формирование систему знаний по главным теоретическим законам биологии.2.Совершенствование умение решать биологические задачи репродуктивного ,прикладного и творческого характера3. Развитие ключевых компетенции : учебно-познавательных, информационных ,коммуникативных ,социальных.4. Развитие биологической интуиции, выработка определенной техники, чтобы быстросправится с предложенными экзаменационными заданиями.Место предмета в учебном плане.Курс внеурочной деятельности рассчитан на 128 часов: 64 часа в 10 классе (2 часа внеделю) и 64 в 11 классе (2 часа в неделю).Планируемые результаты освоения курсаЛичностные результаты освоения курса внеурочной деятельностиУ учащегося будут сформированы:
 умение управлять своей познавательной деятельностью;
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей егопознаваемости и объяснимости на основе достижений науки.Учащийся получит возможность для формирования:
 готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
 умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение и осознаватьпотребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамкахсамостоятельной деятельности вне школы.Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельностиРегулятивныеУ учащегося будут сформированы:
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки;



 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути ихпреодоления.
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать изпредложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия исредства их достижения.ПознавательныеУчащийся научится:
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознаватьи фиксировать противоречия в информационных источниках;
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные ипознавательные) задачи.
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого;
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
 собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поисквозможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого;
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношениисобственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.КоммуникативныеУчащийся научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (каквнутри образовательной организации, так и за ее пределами),
 подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображенийрезультативности взаимодействия, а неличных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом командыв разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.).
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
 комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных(устных и письменных) языковых средств;распознавать конфликтогенныеситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую иобразовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.Предметные результатыВыпускник научится:
 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности;
 Ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли.



 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
 Обобщать и применять знания о многообразии организмов.
 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всехуровнях организации жизни.
 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
 Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное задание).
 Работать с текстом или рисунком.
 Обобщать и применять знания в новой ситуации.
 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний вновой ситуации.
 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний вновой ситуации.
 Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применениезнаний в новой ситуации Содержание программыПрограмма внеурочной деятельности «Практикум. Избранные вопросы биологии»включает 3 основные раздела: решение задач по молекулярной биологии, решение задачпо цитологии, решение задач по генетике, данные разделы делятся на темы, и каждая темакурса внеурочной деятельности является продолжением курса биологии.Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материалапланируются различные формы работы с учащимися: разнообразные формы работы стекстом, тестами, выполнение творческих заданий.Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется сериязаданий, часть которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Итоговыйконтроль – решение занимательных задач и КИМов по ЕГЭ повышенной сложности ипроектная деятельность.Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход кобучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных ипрактических работ с учащимися, составляет основу курса. Деятельность учителясводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболеепроблемных вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счетиспользования в процессе обучения педагогической технологии личностно -ориентированного образования. Данная технология позволяет создать обучающую иразвивающую среду, которая способствует наиболее полному раскрытию задатковстаршеклассников, обеспечивает им условия для формирования интереса к учению,максимальной творческой самостоятельности, активности.В подготовке и проведении уроков данного курса используется технологияздоровьесберегающего обучения и воспитания: создание психологического комфорта,санитарно-гигиенических условий, двигательной активности и других критериев, которыевлияют на успешность в обучении.



3.1.20. Программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы физики»Пояснительная запискаВнеурочная программа по физике на уровне среднего общего образованияразработана на основе положений и требований к результатам освоения основнойобразовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётомфедеральной рабочей программы воспитания и Концепции преподавания учебногопредмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих основные образовательные программы.Внеурочная программа по физике определяет обязательное предметное содержание,устанавливает рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебногопредмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся. Внеурочная программа по физике даётпредставление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развитияобучающихся средствами учебного предмета «Физика» на углублённом уровне.Изучение предмета позволяет реализовать задачи профессиональной ориентации,направлено на создание условий для проявления своих интеллектуальных и творческихспособностей каждым обучающимся, которые необходимы для продолжения образованияв организациях профессионального образования по различным физико-техническим иинженерным специальностям.В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курсафизики на уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные,предметные (на углублённом уровне). Научно-методологической основой для разработкитребований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся,освоивших программу по физике на уровне среднего общего образования на углублённомуровне, является системно-деятельностный подход.Внеурочная программа по физике включает:планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числепредметные результаты по годам обучения;содержание предмета «Физика» по годам обучения.Внеурочная программа по физике имеет примерный характер и может бытьиспользована учителями физики для составления своих рабочих программ.Внеурочная программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей ипредоставляет возможности для реализации различных методических подходов кпреподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательнойчасти содержания курса.Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебногопредмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире.Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебныхпредметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемыххимией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активноеприменение физических знаний определило характер и бурное развитие разнообразныхтехнологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новыхматериалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в



формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формированиеумений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.В основу внеурочного курса физики на уровне среднего общего образования положенряд идей, которые можно рассматривать как принципы его построения.Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, онсодержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так исовременной физики.Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокругфизических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений оструктурных уровнях материи, веществе и поле.Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарногопотенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества,а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.Идея прикладной направленности. Внеурочный курс предполагает знакомство сшироким кругом технических и технологических приложений изученных теорий изаконов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современныетехнические устройства, и технологии.Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания,посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитиемтехники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования иэкологической безопасности.Освоение содержания программы по физике должно быть построено на принципахсистемно-деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется наиспользовании самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактораучебного процесса. Для углублённого уровня – это система самостоятельногоученического эксперимента, включающего фронтальные ученические опыты приизучении нового материала, лабораторные работы и работы практикума. При этомвозможны два способа реализации физического практикума.Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этомдля расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданнойфизической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности какиз одного раздела курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Длякачественных задач приоритетом являются задания на объяснение/предсказаниепротекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выборафизической модели для ситуации практико-ориентированного характера.В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническомуобеспечению учебного процесса внеурочный курс физики на уровне среднего общегообразования должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физикидолжно быть необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных впрограмме по физике ученических опытов, лабораторных работ и работ практикума, атакже демонстрационное оборудование.Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципомминимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе пофизике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,



эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в видетематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двухобучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны бытьпостроены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а такжекомпьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.Основными целями изучения физики в общем образовании являются:формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы,развитие их интеллектуальных и творческих способностей;развитие представлений о научном методе познания и формированиеисследовательского отношения к окружающим явлениям;формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строенияматерии и фундаментальных законов физики;формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний инаучных доказательств;формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук,техники и технологий;развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональнойдеятельности, связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этомнаправлении.Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессеизучения внеурочного курса физики на уровне среднего общего образования:приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физикуи элементы астрофизики;формирование умений применять теоретические знания для объяснения физическихявлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью,задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватнойусловиям задачи, в том числе задач инженерного характера;понимание физических основ и принципов действия технических устройств итехнологических процессов, их влияния на окружающую среду;овладение методами самостоятельного планирования и проведения физическихэкспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверностиполученного результата;создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческойдеятельности;развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой.Внеурочный курс изучения предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования выбирается обучающимися, планирующими продолжение образования поспециальностям физико-технического профиля.Содержание обучения10 классРаздел 1. Научный метод познания природы.



Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методыисследования физических явлений.Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент вфизике.Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительныеприборы, компьютерные датчиковые системы).Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютнотвёрдое тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физическийзакон, границы его применимости. Физическая теория.Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, впрактической деятельности людей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговыхи цифровых измерительных приборов.Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физическихвеличин при помощи компьютерных датчиков.Раздел 2. Механика.Тема 1. Кинематика.Механическое движение. Относительность механического движения. Системаотсчёта.Прямая и обратная задачи механики.Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат.Траектория.Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений исложение скоростей.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат,скорости, ускорения и пути материальной точки от времени и их графики.Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного подуглом к горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки отвремени и их графики.Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая илинейная скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное),касательное (тангенциальное) и полное ускорение материальной точки.Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов,цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты.Демонстрации.Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.Способы исследования движений.Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости.Преобразование движений с использованием механизмов.Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.



Направление скорости при движении по окружности.Преобразование угловой скорости в редукторе.Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разныхсистемах отсчёта.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклоннойплоскости.Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой



пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.Исследование зависимости периода обращения конического маятника от егопараметров.Тема 2. Динамика.Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Принцип относительностиГалилея. Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры).Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил.Второй закон Ньютона для материальной точки.Третий закон Ньютона для материальных точек.Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы.Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты надповерхностью планеты и от географической широты. Движение небесных тел и ихспутников. Законы Кеплера. Первая космическая скорость.Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением.Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя.Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, еёзависимость от скорости относительного движения.Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда.Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движениеискусственных спутников.Демонстрации.Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.Принцип относительности.Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорениемотносительно неинерциальной системы отсчёта.Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы телана его ускорение в инерциальной системе отсчёта.Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел.Измерение масс по взаимодействию.Невесомость.Вес тела при ускоренном подъёме и падении.Центробежные механизмы.Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости.Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклоннойплоскости на заданное расстояние от его массы.Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновомобразце, от их деформации.Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок.Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимостиFтр(N).Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным



коэффициентом трения.Изучение движения груза на валу с трением.Тема 3. Статика твёрдого тела.Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных ктвёрдому телу. Центр тяжести тела.Условия равновесия твёрдого тела.Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие.Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительныйкран, решётчатые конструкции.Демонстрации.Условия равновесия.Виды равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.Тема 4. Законы сохранения в механике.Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системыматериальных точек. Теорема о движении центра масс.Импульс силы и изменение импульса тела.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении моментаимпульса в центральных полях.Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представлениеработы силы.Мощность силы.Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетическойэнергии материальной точки.Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальнаяэнергия упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородномгравитационном поле. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородногошара (внутри и вне шара). Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел.Закон сохранения механической энергии.Упругие и неупругие столкновения.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранениямеханической энергии.Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт,копёр, пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках.Демонстрации.Закон сохранения импульса.Реактивное движение.



Измерение мощности силы.Изменение энергии тела при совершении работы.Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на телосилы тяжести и силы упругости.Сохранение энергии при свободном падении.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение импульса тела по тормозному пути.Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы.Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии.Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути.Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости.Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории.Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытноеобоснование. Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействиячастиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойстввещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количествовещества. Постоянная Авогадро.Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температурЦельсия.Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутсяхаотически и не взаимодействуют друг с другом.Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура(шкала температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе спостоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма,изохора, изобара.Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного тепловогодвижения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетическойтеории идеального газа).Связь абсолютной температуры термодинамической системы со среднейкинетической энергией поступательного теплового движения её частиц.Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр,получение наноматериалов.Демонстрации.Модели движения частиц вещества.Модель броуновского движения.Видеоролик с записью реального броуновского движения.Диффузия жидкостей.Модель опыта Штерна.Притяжение молекул.Модели кристаллических решёток.Наблюдение и исследование изопроцессов.



Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене междугорячей и холодной водой.Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровойлаборатории).Изучение изохорного процесса.Изучение изобарного процесса.Проверка уравнения состояния.Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины.Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамическойсистемы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы каксредние значения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне.Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамическойсистемы к тепловому равновесию.Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнениеМенделеева–Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимостиэтой модели: низкая концентрация частиц, высокие температуры. Выражение длявнутренней энергии одноатомного идеального газа.Квазистатические и нестатические процессы.Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса наpV-диаграмме.Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамическойсистемы без совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение.Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкостивещества. Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количестватеплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа какмеры изменения внутренней энергии термодинамической системы.Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданноеравновесное состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата.Абсолютная температура.Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передатьтеплоту от более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус).Необратимость природных процессов.Принципы действия тепловых машин. КПД.Максимальное значение КПД. Цикл Карно.Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнениеокружающей среды.Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер,дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизкихтемператур, утилизация «тепловых» отходов с использованием теплового насоса,утилизация биоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии.Демонстрации.Изменение температуры при адиабатическом расширении.



Воздушное огниво.Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.Способы изменения внутренней энергии.Исследование адиабатного процесса.Компьютерные модели тепловых двигателей.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение удельной теплоёмкости.Исследование процесса остывания вещества.Исследование адиабатного процесса.Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температурыкипения жидкостей.Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплотапарообразования.Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давлениянасыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара.Зависимость температуры кипения от давления в жидкости.Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация.Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Пределупругих деформаций.Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение.Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширениятел (на качественном уровне).Преобразование энергии в фазовых переходах.Уравнение теплового баланса.Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярныеявления. Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа.Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы,современные материалы.Демонстрации.Тепловое расширение.Свойства насыщенных паров.Кипение. Кипение при пониженном давлении.Измерение силы поверхностного натяжения.Опыты с мыльными плёнками.Смачивание.Капиллярные явления.Модели неньютоновской жидкости.Способы измерения влажности.Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества.Виды деформаций.Наблюдение малых деформаций.



Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение закономерностей испарения жидкостей.Измерение удельной теплоты плавления льда.Изучение свойств насыщенных паров.Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении.Измерение коэффициента поверхностного натяжения.Измерение модуля Юнга.Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к немусилы.Раздел 4. Электродинамика.Тема 1. Электрическое поле.Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрическихзарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрическийзаряд. Закон сохранения электрического заряда.Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона.Электрическое поле. Его действие на электрические заряды.Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённостиэлектрического поля. Однородное электрическое поле.Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение.Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциалэлектростатического поля. Связь напряжённости поля и разности потенциалов дляэлектростатического поля (как однородного, так и неоднородного).Принцип суперпозиции электрических полей.Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномернозаряженного по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости.Картины линий напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов.Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества.Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединениеконденсаторов.Энергия заряженного конденсатора.Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле.Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр,электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван деГраафа.Демонстрации.Устройство и принцип действия электрометра.Электрическое поле заряженных шариков.Электрическое поле двух заряженных пластин.Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).Проводники в электрическом поле.Электростатическая защита.Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.



Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояниямежду ними и диэлектрической проницаемости.Энергия электрического поля заряженного конденсатора.Зарядка и разрядка конденсатора через резистор.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Оценка сил взаимодействия заряженных тел.Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучениясветодиода.Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор.Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательномсоединении конденсаторов.Исследование разряда конденсатора через резистор.Тема 2. Постоянный электрический ток.Сила тока. Постоянный ток.Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока.Напряжение U и ЭДС .Закон Ома для участка цепи.Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводникаот его длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества.Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчётразветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа.Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца.Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой)электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание.Конденсатор в цепи постоянного тока.Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат,счётчик электрической энергии.Демонстрации.Измерение силы тока и напряжения.Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампынакаливания и светодиода.Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площадипоперечного сечения и материала.Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении.Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценкавнутреннего сопротивления.Способы соединения источников тока, ЭДС батарей.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока вцепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование смешанного соединения резисторов.Измерение удельного сопротивления проводников.Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания.



Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра).Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при короткомзамыкании.Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока вцепи.Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока.Тема 3. Токи в различных средах.Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимостьтвёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры.Сверхпроводимость.Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников.Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз.Законы Фарадея для электролиза.Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различныетипы самостоятельного разряда. Молния. Плазма.Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы,электронно-лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод,светодиод, гальваника, рафинирование меди, выплавка алюминия, электроннаямикроскопия.Демонстрации.Зависимость сопротивления металлов от температуры.Проводимость электролитов.Законы электролиза Фарадея.Искровой разряд и проводимость воздуха.Сравнение проводимости металлов и полупроводников.Односторонняя проводимость диода.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение электролиза.Измерение заряда одновалентного иона.Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры.Снятие вольт-амперной характеристики диода.Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровыхизмерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные иотносительные погрешности измерений физических величин. Оценка границпогрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого 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, погрешности измерений, измерительныеприборы, цифровая лаборатория.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, теплообменживых организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизациябиоорганического топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностноенатяжение и капиллярные явления в природе, электрические явления в живой природе.Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,молярная масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей игазов, жидкие кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическаядиссоциация, гальваника, электронная микроскопия.География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого ижидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решётчатыеконструкции), использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёти другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник,кондиционер, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземлениеэлектроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.11 классРаздел 4. Электродинамика.Тема 4. Магнитное поле.Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле.Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитнойиндукции.Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и круговоговитка). Опыт Эрстеда.Сила Ампера, её направление и модуль.Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы воднородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики.Технические устройства и технологические процессы: применение постоянныхмагнитов, электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорителиэлементарных частиц.Демонстрации.Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразногопостоянных магнитов.



Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутогокольцевого проводника, катушки с током.Взаимодействие двух проводников с током.Сила Ампера.Действие силы Лоренца на ионы электролита.Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле.Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование магнитного поля постоянных магнитов.Исследование свойств ферромагнетиков.Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.Измерение силы Ампера.Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера.Тема 5. Электромагнитная индукция.Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДСиндукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле.Токи Фуко.ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле.Правило Ленца.Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явлениесамоиндукции. ЭДС самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током.Электромагнитное поле.Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид,защита от электризации тел при движении в магнитном поле Земли.Демонстрации.Наблюдение явления электромагнитной индукции.Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.Правило Ленца.Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе.Явление самоиндукции.Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока вцепи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование явления электромагнитной индукции.Определение индукции вихревого магнитного поля.Исследование явления самоиндукции.Сборка модели электромагнитного генератора.Раздел 5. Колебания и волны.Тема 1. Механические колебания.Колебательная система. Свободные колебания.Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание.Энергетическое описание (закон сохранения механической энергии). Вывод



динамического описания гармонических колебаний из их энергетического икинематического описания.Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины самплитудами колебаний её скорости и ускорения.Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математическогомаятника. Период свободных колебаний пружинного маятника.Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонанснаякривая. Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания.Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели,музыкальные инструменты, сейсмограф.Демонстрации.Запись колебательного движения.Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний отсопротивления.Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формированияпредставлений об идеальной модели пружинного маятника.Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине.Исследование вынужденных колебаний.Наблюдение резонанса.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников.Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.Изучение движения нитяного маятника.Преобразование энергии в пружинном маятнике.Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний.Исследование вынужденных колебаний.Тема 2. Электромагнитные колебания.Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальномколебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора самплитудой силы тока в колебательном контуре.Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре.Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитныеколебания.Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующеезначение силы тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока отвремени.Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности вцепи синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений.Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрическойэнергии.Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использованияэлектроэнергии в повседневной жизни.Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок,



генератор переменного тока, линии электропередач.Демонстрации.Свободные электромагнитные колебания.Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура.Осциллограммы электромагнитных колебаний.Генератор незатухающих электромагнитных колебаний.Модель электромагнитного генератора.Вынужденные синусоидальные колебания.Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока.Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности иконденсатора.Устройство и принцип действия трансформатора.Модель линии электропередачи.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение трансформатора.Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор,катушку и резистор.Наблюдение электромагнитного резонанса.Исследование работы источников света в цепи переменного тока.Тема 3. Механические и электромагнитные волны.Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны.Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн:отражение, преломление, интерференция и дифракция.Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.Шумовое загрязнение окружающей среды.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимнаяориентация векторов в электромагнитной волне.Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация,интерференция и дифракция.Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике ибыту.Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты,радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковаядиагностика в технике и медицине.Демонстрации.Образование и распространение поперечных и продольных волн.Колеблющееся тело как источник звука.Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение отражения и преломления механических волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.Акустический резонанс.Свойства ультразвука и его применение.



Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотойколебаний.Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,поляризация, дифракция, интерференция.Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Изучение параметров звуковой волны.Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве.Тема 4. Оптика.Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечныйисточник света.Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоскомзеркале. Сферические зеркала.Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показательпреломления. Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света исоотношение длин волн при переходе монохроматического света через границу разделадвух оптических сред.Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние иоптическая сила тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферическойлинзы от её геометрии и относительного показателя преломления.Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси.Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзахи их системах.Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система.Пределы применимости геометрической оптики.Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условиянаблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двухкогерентных источников. Примеры классических интерференционных схем.Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главныхмаксимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.Поляризация света.Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ,фотоаппарат, микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконнаяоптика, дифракционная решётка.Демонстрации.Законы отражения света.Исследование преломления света.Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода.Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму.Исследование свойств изображений в линзах.Модели микроскопа, телескопа.



Наблюдение интерференции света.Наблюдение цветов тонких плёнок.Наблюдение дифракции света.Изучение дифракционной решётки.Наблюдение дифракционного спектра.Наблюдение дисперсии света.Наблюдение поляризации света.Применение поляроидов для изучения механических напряжений.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Измерение показателя преломления стекла.Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидкихлинз).Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз.Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы.Получение изображения в системе из двух линз.Конструирование телескопических систем.Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света.Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика.Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях.Наблюдение дисперсии.Наблюдение и исследование дифракционного спектра.Измерение длины световой волны.Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки.Раздел 6. Основы специальной теории относительности.Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теорииотносительности.Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условиепричинности. Относительность одновременности. Замедление времени и сокращениедлины.Энергия и импульс релятивистской частицы.Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники,ускорители заряженных частиц.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям трековзаряженных частиц в магнитном поле).Раздел 7. Квантовая физика.Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм.Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела). Законсмещения Вина. Гипотеза Планка о квантах.Фотоны. Энергия и импульс фотона.Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейнадля фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и



абсолютно отражающую поверхность). Опыты П. Н. Лебедева.Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размерыобласти локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм.Дифракция электронов на кристаллах.Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга.Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент,фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод.Демонстрации.Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.Исследование законов внешнего фотоэффекта.Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости.Светодиод.Солнечная батарея.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование фоторезистора.Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта.Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения.Тема 2. Физика атома.Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда.Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одногоуровня энергии на другой.Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер.Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.Демонстрации.Модель опыта Резерфорда.Наблюдение линейчатых спектров.Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц.Определение длины волны лазерного излучения.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Наблюдение линейчатого спектра.Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постояннойРидберга.Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц.Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра.Изотопы.Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение.Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойстваионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественныйфон излучения. Дозиметрия.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого



термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.Методы регистрации и исследования элементарных частиц.Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление оСтандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия.Единство физической картины мира.Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона,ядерный реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонанснаятомография.Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра.Изучение поглощения бета-частиц алюминием.Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики.Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы,радиотелескопы, внеатмосферная астрономия.Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.Солнечная система.Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость».Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главнойпоследовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления опроисхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типыгалактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. ТеорияБольшого взрыва. Реликтовое излучение.Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.Нерешённые проблемы астрономии.Ученические наблюдения.Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерныхприложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату:основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды.Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений.Физический практикум.Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровыхизмерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные иотносительные погрешности измерений физических величин. Оценка границпогрешностей.Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин,проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах«Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум»).



Обобщающее повторение.Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика»,«Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны»,«Основы специальной теории относительности», «Квантовая физика», «Элементыастрономии и астрофизики».Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной иэтической сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии всовременной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей,объяснительной и прогностической функций физической теории, роль физической теориив формировании представлений о физической картине мира, место физической картинымира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.Межпредметные связи.Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётомсодержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии,географии и технологии.Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,эксперимент, моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительныеприборы, цифровая лаборатория.Математика: решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус,косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и ихпроекции на оси координат, сложение векторов. Производные элементарных функций.Признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живойприроде, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитноезагрязнение окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптическиеявления в живой природе.Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел,механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земнойповерхности, сейсмограф.Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигательЯкоби, генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач,электродвигатель, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,ультразвуковая диагностика в технике, проекционный аппарат, волоконная оптика,солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная энергетика и экологические аспектыеё развития.Планируемые результаты освоения программыЛичностные результаты освоения внеурочного курса по предмету «Физика»должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоватьсясформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностямроссийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:



гражданского воспитания:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
 принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократическихценностей;
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;
 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.патриотического воспитания:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;
 ценностное отношение к государственным символам, достижениям российскихучёных в области физики и технике.духовно-нравственного воспитания:
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущегофизической науке.трудового воспитания:
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числесвязанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущейпрофессии и реализовывать собственные жизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики напротяжении всей жизни.экологического воспитания:
 сформированность экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем;
 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;
 расширение опыта деятельности экологической направленности на основеимеющихся знаний по физике.ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития физической науки;
 осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физикиосуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.Метпредметные результатыПознавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физическихявлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физическойнауки;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в областифизики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задачфизического содержания, применению различных методов познания;
 владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных проектов в области физики;
 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задавать параметры и критерии решения;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, втом числе при изучении физики;
 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
 уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.Работа с информацией:
 владеть навыками получения информации физического содержания из источниковразных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;
 оценивать достоверность информации;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм информационной безопасности;



 создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётомназначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
 распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств;
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётоммнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики иастрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, планвыполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственныхвозможностей и предпочтений;
 давать оценку новым ситуациям;
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность зарешение;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики,постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право и право других на ошибки.В процессе достижения личностных результатов освоения внеурочной программы пофизике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуетсяэмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Предметные результатыК концу обучения в 10 классе предметные результаты на внеурочной деятельностидолжны отражать сформированность у обучающихся умений:
 понимать роль физики в экономической, технологической, экологической,социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики всовременной научной картине мира, значение описательной, систематизирующей,объяснительной и прогностической функций физической теории – механики,молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира;
 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка,равноускоренное движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация,абсолютно упругое и абсолютно неупругое столкновения, модели газа, жидкости итвёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, точечный заряд, однородноеэлектрическое поле;
 различать условия (границы, области) применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использованиячастных законов;
 анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основныеположения и законы механики (относительность механического движения, формулыкинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости иперемещения, законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирноготяготения, законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы сизменением механической энергии, условия равновесия твёрдого тела), при этомиспользовать математическое выражение законов, указывать условия применимостифизических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов Ньютона,законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения;



 анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основныеположения МКТ и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давленияидеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрациейего молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией тепловогодвижения его частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и еготемпературой, уравнение Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, законсохранения энергии в тепловых процессах), при этом использовать математическоевыражение законов, указывать условия применимости уравненияМенделеева–Клапейрона;
 анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положенияи законы электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,потенциальность электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей,при этом указывая условия применимости закона Кулона, а также практически важныесоотношения: законы Ома для участка цепи и для замкнутой электрической цепи, законДжоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея для электролиза);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение,скорость, ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление,потенциальная энергия, кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы,центростремительное ускорение, сила тяжести, сила упругости, сила трения, мощность,энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её поверхности, энергия упругойдеформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура тела, работа втермодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеальногогаза, относительная влажность воздуха, КПД идеального теплового двигателя;электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечногозаряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатическогополя, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощностьтока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи споследовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поляконденсатора;
 объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение,тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение,диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация,направленность теплопередачи, электризация тел, эквипотенциальность поверхностизаряженного проводника;
 проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксироватьрезультаты полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётомабсолютных погрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешностипрямых и косвенных измерений;
 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент,собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делатьвывод о статусе предложенной гипотезы;



 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью:на основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающейтребованиям задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулатыфизических теорий при использовании математических методов решения задач,проводить расчёты на основании имеющихся данных, анализировать результаты икорректировать методы решения с учётом полученных результатов;
 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделовкурса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научногоцикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;
 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
 применять различные способы работы с информацией физического содержания сиспользованием современных информационных технологий, при этом использоватьсовременные информационные технологии для поиска, переработки и предъявленияучебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретацииинформации, полученной из различных источников, критически анализироватьполучаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний,так и на основе анализа источника информации;
 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;
 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях,адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы;
 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.К концу обучения в 11 классе предметные результаты на внеурочной деятельностидолжны отражать сформированность у обучающихся умений:
 понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этическойсферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира,роль астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значение описательной, систематизирующей, объяснительной ипрогностической функций физической теории – электродинамики, специальной теории



относительности, квантовой физики, роль физической теории в формированиипредставлений о физической картине мира, место физической картины мира в общем рядусовременных естественно-научных представлений о природе;
 различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений):однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания,математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны,идеальный колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра иквантовой модели света;
 различать условия (границы, области) применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использованиячастных законов;
 анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используяосновные положения и законы электродинамики и специальной теории относительности(закон сохранения электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, законэлектромагнитной индукции, правило Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементеэлектрической цепи со скоростью изменения силы тока, постулаты специальной теорииотносительности Эйнштейна);
 анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положенияквантовой физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулатыБора, принцип соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранениязарядового и массового чисел и энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивногораспада);
 описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённостьэлектрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов,электродвижущая сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера,индуктивность, электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поляпроводника с током, релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободнойчастицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, энергия связи ядра;
 объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитнаяиндукция, самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полноевнутреннее отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распадыядер, гамма-излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работылазера;
 определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силыАмпера и силы Лоренца;
 строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, ирассчитывать его характеристики;
 применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы дляанализа и объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздныхсистемах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд иВселенной;
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты



полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютныхпогрешностей измерений, делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбиратьоптимальный метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешностипрямых и косвенных измерений;
 проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент,собирать экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делатьвывод о статусе предложенной гипотезы;
 описывать методы получения научных астрономических знаний;
 соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамкахучебного эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектнойдеятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
 решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью:на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиямзадачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий прииспользовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основанииимеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения сучётом полученных результатов;
 решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделовкурса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научногоцикла: выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы,закономерности и физические явления;
 использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работыизмерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;
 приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитиенауки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
 анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельностичеловека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности,представлений о рациональном природопользовании, а также разумном использованиидостижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества;
 применять различные способы работы с информацией физического содержания сиспользованием современных информационных технологий, при этом использоватьсовременные информационные технологии для поиска, переработки и предъявленияучебной и научно-популярной информации, структурирования и интерпретацииинформации, полученной из различных источников, критически анализироватьполучаемую информацию и оценивать её достоверность как на основе имеющихся знаний,так и на основе анализа источника информации;
 проявлять организационные и познавательные умения самостоятельногоприобретения новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;
 работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планироватьработу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях,



адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемойпроблемы;
 проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности поспециальностям физико-технического профиля.

3.1.21. Программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы информатики»Пояснительная запискаВнеурочная программа по информатике на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО.Внеурочная программа по информатике даёт представление о целях, общейстратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«Информатика» на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметноесодержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса,определяет распределение его по классам (годам изучения), даёт примерноераспределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся.Внеурочная программа по информатике определяет количественные икачественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числедля содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестацииобучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).Внеурочная программа по информатике является основой для составления авторскихучебных программ и учебников, поурочного планирования курса учителем.Информатика в среднем общем образовании отражает:сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерностипротекания и возможности автоматизации информационных процессов в различныхсистемах;основные области применения информатики, прежде всего информационныетехнологии, управление и социальную сферу;междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.Внеурочный курс информатики для уровня среднего общего образования являетсязавершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики иинформационно-коммуникационных технологий, опирается на содержание курсаинформатики уровня основного общего образования и опыт постоянного примененияинформационно-коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление,интерпретацию и обобщение этого опыта.Результаты изучения внеурочного курса «Информатика» ориентированы наполучение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как врамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Они включают всебя: овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,



способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных дляизучаемой предметной области;умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные дляиспользования методов и инструментария данной предметной области;наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), основных связях со смежными областями знаний.В рамках внеурочного изучения информатики обеспечивается целенаправленнаяподготовка обучающихся к продолжению образования в организациях профессиональногообразования по специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями,таким как программная инженерия, информационная безопасность, информационныесистемы и технологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинноеобучение, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект, технологиибеспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, системы распределённогореестра, технологии виртуальной и дополненной реальностей.Основная цель изучения «Информатики» на внеурочной деятельности среднегообщего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенцийобучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационногообщества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучениеинформатики в 10–11 классах должно обеспечить:сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики,информационных и коммуникационных технологий в современном обществе;сформированность основ логического и алгоритмического мышления;сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочныевыводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённойсистемой ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию;сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизньчеловека в обществе, понимание социального, экономического, политического,культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского ифизиологического контекстов информационных технологий;принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознаниеответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационныхсистем, распространение информации;создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.В содержании внеурочного курса «Информатика» выделяются четыре тематическихраздела.Раздел «Цифровая грамотность» посвящён вопросам устройства компьютеров идругих элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованиюсредств операционной системы, работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов, информационной безопасности.Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийныйаппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационногообъёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования.Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие



алгоритмического мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности,формирование навыков реализации программ на языках программирования высокогоуровня.Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам примененияинформационных технологий, реализованных в прикладных программных продуктах иинтернет-сервисах, в том числе в задачах анализа данных, использованию баз данных иэлектронных таблиц для решения прикладных задач.Внеурочная деятельность по изучению информатики рекомендована длятехнологического профиля, ориентированного на инженерную и информационную сферыдеятельности. Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовкуобучающихся, ориентированных на специальности в области информационныхтехнологий и инженерные специальности, участие в проектной и исследовательскойдеятельности, связанной с современными направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Единогогосударственного экзамена по информатике.Содержание обучения10 классЦифровая грамотностьТребования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другимикомпонентами цифрового окружения.Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фонНеймана. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, постояннаяи долговременная память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешнихустройств. Прямой доступ к памяти.Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённыевычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройстваи их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.Роботизированные производства.Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Видыпрограммного обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечениямобильных устройств. Параллельное программирование. Системное программноеобеспечение. Операционные системы. Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция идеинсталляция программного обеспечения.Файловые системы. Принципы размещения и именования файлов в долговременнойпамяти. Шаблоны для описания групп файлов.Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровыхресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое инекоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской Федерации занеправомерное использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевыепротоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. Системадоменных имён.



Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевоеадминистрирование. Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверканаличия связи с узлом сети. Определение маршрута движения пакетов.Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационныесистемы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильныхтелефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля,бронирование билетов и гостиниц.Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организацияколлективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения вкиберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытыеобразовательные ресурсы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованиеминформационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности. Средства защиты информации в компьютерах,компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовоеобеспечение информационной безопасности.Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальнойинформации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах.Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусныепрограммы. Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольнаязащита архива.Шифрование данных. Симметричные и несимметричные шифры. Шифры простойзамены. Шифр Цезаря. Шифр Виженера. Алгоритм шифрования RSA.Теоретические основы информатикиИнформация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике иобществе.Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизацииинформации, предназначенной для хранения, передачи и обработки в цифровых системах.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодированиесообщений, записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построениеоднозначно декодируемых кодов с помощью дерева. Единицы измерения количестваинформации. Алфавитный подход к оценке количества информации.Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционнойсистеме счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи,признак делимости числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целогочисла из P-ичной системы счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичнойдроби в десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления вP-ичную. Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная ишестнадцатеричная системы счисления, связь между ними. Арифметические операции впозиционных системах счисления. Троичная уравновешенная система счисления.Двоично-десятичная система счисления.Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. СтандартUNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений.



Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данныхпри заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторноекодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика.Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных призаданных частоте дискретизации и разрядности кодирования.Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты).Кванторы существования и всеобщности.Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логическиетождества. Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности.Логические операции и операции над множествами.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Логические уравнения и системы уравнений.Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций отколичества аргументов. Полные системы логических функций.Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивные иконъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности.Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядныйсумматор. Построение схем на логических элементах по заданному логическомувыражению. Запись логического выражения по логической схеме.Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чиселпри ограничении количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. Беззнаковые изнаковые данные. Знаковый бит. Двоичный дополнительный код отрицательных чисел.Побитовые логические операции. Логический, арифметический и циклическийсдвиги. Шифрование с помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ».Представление вещественных чисел в памяти компьютера. Значащая часть ипорядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранениявещественных чисел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнениеопераций с вещественными числами, накопление ошибок при вычислениях.Алгоритмы и программированиеОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор,отладчик, профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальныемашины.Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использованиетрассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точкиостанова. Просмотр значений переменных.Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные,вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием.Циклы по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла.Составление цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла.Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описанияпрограммы и инструкции для пользователя.



Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системахсчисления: разбиение записи числа на отдельные цифры, нахождение суммы ипроизведения цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры.Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виденабора простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень.Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловыепеременные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл.Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия.Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использованиестека для организации рекурсивных вызовов.Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключениебиблиотек подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построенияпрограмм.Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методырешения уравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённоевычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с помощью численных методов(метод прямоугольников, метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции однойпеременной методом половинного деления.Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования дляобработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчётколичества появлений символа в строке, разбиение строки на слова по пробельнымсимволам, поиск подстроки внутри данной строки, замена найденной подстроки надругую строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, удовлетворяющих заданнымограничениям. Преобразование числа в символьную строку и обратно.Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристикэлементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднегоарифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов,удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск заданного значения в массиве.Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька,метод выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива(алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве.Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов:заполнение двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элемента вдвумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и суммы элементов двумерногомассива, перестановка строк и столбцов двумерного массива.Информационные технологииТекстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии играмматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использованиестилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективнаяработа с документами. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Облачныесервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформлениябиблиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютернойвёрсткой текста. Технические средства ввода текста. Специализированные средстваредактирования математических текстов.



Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование,классификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретациярезультатов. Программные средства и интернет-сервисы для обработки и представленияданных. Большие данные. Машинное обучение. Интеллектуальный анализ данных.Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднегоарифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычислениекоэффициента корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых икруговых диаграмм. Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задачпрогнозирования.Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация какпоиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения.Локальные и глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации спомощью электронных таблиц.11 классТеоретические основы информатикиТеоретические подходы к оценке количества информации. Закон аддитивностиинформации. Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW.Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета.Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3.Скорость передачи данных. Зависимость времени передачи от информационногообъёма данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок припередаче данных. Коды, позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающиепри передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. КодыХэмминга.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект.Управление как информационный процесс. Обратная связь.Модели и моделирование. Цель моделирования. Соответствие моделимоделируемому объекту или процессу, цели моделирования. Формализация прикладныхзадач.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятиячеловеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матрицсмежности, весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач,связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа,определение количества различных путей между вершинами ориентированногоациклического графа).Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представлениеарифметических выражений в виде дерева. Дискретные игры двух игроков с полнойинформацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры втабличной форме. Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные стратегии.Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и



распознавания устной речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений,распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект вкомпьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в обучающихсистемах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернетвещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети.Алгоритмы и программированиеФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модельвычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга.Оценка сложности вычислений. Время работы и объём используемой памяти, ихзависимость от размера исходных данных. Оценка асимптотической сложностиалгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примерыразличных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность.Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решетоЭратосфена».Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики.Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построениеалфавитно-частотного словаря для заданного текста.Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметическоговыражения, записанного в постфиксной форме.Очереди. Использование очереди для временного хранения данных.Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенногосвязного неориентированного графа. Количество различных путей между вершинамиориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры.Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных структур. Двоичные (бинарные)деревья. Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивныеалгоритмы обхода дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева.Динамическое программирование как метод решения задач с сохранениемпромежуточных результатов. Задачи, решаемые с помощью динамическогопрограммирования: вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов,задачи оптимизации.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.Свойства и методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ наоснове объектно-ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Проектирование интерфейса пользователя.Использование готовых управляемых элементов для построения интерфейса.Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования.Информационные технологииЭтапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи,разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатовмоделирования.Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов.Моделирование движения. Моделирование биологических систем. Математическиемодели в экономике. Вычислительные эксперименты с моделями.Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка



числовых параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостейпо результатам эксперимента.Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование.Системы массового обслуживания.Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных.Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборкуданных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах.Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Внешний ключ.Целостность базы данных. Запросы к многотабличным базам данных.Интернет-приложения. Понятие о серверной и клиентской частях сайта. Технология«клиент – сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблицстилей (CSS). Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице.Размещение веб-сайтов. Услуга хостинга. Загрузка файлов на сайт.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графическийредактор. Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма.Коррекция уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь.Работа с областями. Фильтры.Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя. Каналы. Сохранениевыделенной области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированныеизображения.Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание,распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использованиеконтуров. Векторизация растровых изображений.Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели.Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии(3D-принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности«Практикум. Избранные вопросы информатики»Личностные результатыЛичностные результаты отражают готовность и способность обучающихсяруководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опытадеятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основныхнаправлений воспитательной деятельности.В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права иинформационной безопасности;



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам ввиртуальном пространстве;2) патриотического воспитания:ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке,искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизнисовременного общества;3) духовно-нравственного воспитания:сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техническоготворчества;способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного наиспользовании информационных технологий;5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопаснойэксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;6) трудового воспитания:
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такуюдеятельность;
 интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой,программированием и информационными технологиями, основанными на достиженияхнауки информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанныйвыбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в томчисле с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий;8) ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счётпонимания роли информационных ресурсов, информационных процессов иинформационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизнисовременного общества;
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе.
 В процессе достижения личностных результатов освоения программы поинформатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий сформированность:



 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственностьза своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлятьгибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Метапредметные результатыВ результате изучения информатики на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные вуниверсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.Познавательные универсальные учебные действия1) базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации иобобщения;
 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;
 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.2) базовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;
 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в томчисле при создании учебных и социальных проектов;
 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;



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



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



 умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников ихполучения и направления использования, умение классифицировать основные задачианализа данных (прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений),понимать последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных,очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, преобразованиеданных, визуализация данных, интерпретация результатов;
 понимание основных принципов устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий;
 владение навыками работы с операционными системами, основными видамипрограммного обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации;
 наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, обазовых принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общихпринципах разработки и функционирования интернет-приложений;
 понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средствпротиводействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающихнезаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техникибезопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифровогоокружения, понимание правовых основ использования компьютерных программ, базданных и работы в сети Интернет;
 понимание основных принципов дискретизации различных видов информации,умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковых данныхпри заданных параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачиданных, оценивать изменение времени передачи при изменении информационного объёмаданных и характеристик канала связи;
 умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел,алгоритма построения записи числа в позиционной системе счисления с заданнымоснованием и построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционнойсистеме счисления с заданным основанием, умение выполнять арифметические операциив позиционных системах счисления;
 умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебрылогики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивнойнормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинностивысказывания, содержащего переменные, решать несложные логические уравнения исистемы уравнений;
 понимание базовых алгоритмов обработки числовой и текстовой информации (записьчисел в позиционной системе счисления, нахождение всех простых чисел в заданномдиапазоне, обработка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других),алгоритмов поиска и сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсебазовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборныеалгоритмы, двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разнойсложности 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 анализпредложенной программы: определять результаты работы программы при заданныхисходных данных, определять, при каких исходных данных возможно получениеуказанных результатов, выявлять данные, которые могут привести к ошибке в работепрограммы, формулировать предложения по улучшению программного кода;
 умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств иоблачных сервисов;
 умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработкиданных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего инаименьшего значений, решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линиитренда, решение задач прогнозирования).В процессе изучения внеурочного курса информатики в 11 классе обучающимисябудут достигнуты следующие предметные результаты:
 умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений (префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяютобнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающийнаименьшую возможную среднюю длину сообщения при известной частоте символов,пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных;
 умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачипостроения оптимального пути между вершинами графа, определения количестваразличных путей между вершинами ориентированного ациклического графа), умениеиспользовать деревья при анализе и построении кодов и для представленияарифметических выражений, при решении задач поиска и сортировки, умение строитьдерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать выигрышнуюстратегию игры;
 умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умениеиспользовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазоних возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки,словари, стеки, очереди, деревья), использовать базовые операции со структурамиданных, применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовыхданных и символьных строк, использовать при разработке программ библиотекиподпрограмм, знать функциональные возможности инструментальных средств средыразработки, умение использовать средства отладки программ в среде программирования,умение документировать программы;
 умение создавать веб-страницы;
 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания иработы с ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлятьзапросы в базах данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнятьразработанную базу данных) и справочные системы;
 умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов ипроцессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов,полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели моделируемомуобъекту или процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде;



 умение организовывать личное информационное пространство с использованиемразличных средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисовгосударственных услуг, цифровых образовательных сервисов;
 понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применениятехнологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений округе решаемых задач машинного обучения (распознавания, классификации ипрогнозирования) наличие представлений об использовании информационных технологийв различных профессиональных сферах.
3.1.22. Программа по курсу внеурочной деятельности «Практикум. Избранныевопросы географии»Пояснительная запискаРабочая программа внеурочной деятельности по географии нацелена на достижениеобучающимися предметных результатов освоения основной образовательной программыпо географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа включаеттребования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоенияобразовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географическогообразования.Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которыеотражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии набазовом уровне на уровне среднего общего образования.Согласно своему назначению, рабочая программа даёт представление о целяхобучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета«География», личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. Впрограмме отражены содержание, объём и порядок изучения курса географии науглублённом уровне с целью профессионального самоопределения.При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретическихзнаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыковсамостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источниковгеографической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем.Программа даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихсяфункциональной грамотности – способности использовать получаемые знания длярешения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, в общениии социальных отношениях.В рабочей программе внеурочной деятельности по географии обеспечиваетсяпреемственность программы основного общего образования, в том числе в формированииосновных видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубитьзнания основ географических наук, приобретённые при изучении географии на уровнеосновного общего образования: знания о природе Земли, которые будут способствоватьразвитию представлений о целостности географического пространства как иерархиивзаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; освоитьнеобходимые в современном мире знания экономической и социальной географии мира исформировать умения их применять, а также овладеть методами географическихисследований, использовать их для решения практико-ориентированных задач.



Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня безопасностиокружающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания географическихфакторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов.Содержание географического образования на уровне среднего общего образованиядолжно учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации иинформатизации мировой экономики.В основу содержания курса положено изучение географической среды для жизни идеятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира,фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли Россиив современном мире.Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явилисьинтегративность и междисциплинарность системы географических наук, их экологизация,гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представитьгеографические аспекты происходящих в современном мире геополитических,межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических,геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализацииобучающихся в области географических наук.Содержание программы внеурочной деятельности по географии отражаетвзаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов иявлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в географической грамотностинаселения, с другой – в подготовке будущих специалистов различного географическогопрофиля.В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России,в том числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способахих решения, овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как частьмирового сообщества, в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами ирегионами.При изучении курса внеурочной деятельности по географии на важно использованиемежпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией идругими учебными предметами.Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общегообразования, в рамках внеурочной деятельности, направлены на:1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважениякультуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредствомознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций постиндустриализациии устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества;2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязиприроды, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, ометодах геоэкологического изучения географического пространства, о географическихаспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России спозиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения кпроблемам взаимодействия человека и общества;3) формирование в завершённом виде основ географической культуры;4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных итворческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний иумений, направленных на использование их в реальной действительности; приобретение



навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний;5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых длярешения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций пониманиягеографических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решениякомплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной территории,моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений ипроцессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявлениягеографической специфики и роли России в условиях стремительного развитиятрансграничных, интеграционных процессов в мировой экономике, политике,безопасности, социальной и культурной жизни;6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач дляподготовки к продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанномувыбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в областигеографии.Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курсагеографии за курс основного общего образования.Общее количество часов - 134 (в 10 классе – 68 часов, в 11 классе – 68 часов (2 часа внеделю)).Содержание курса внеурочной деятельности «Практикум. Избранные вопросыгеографии»География в современном мире.География как наука.Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, еёподразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода прирешении научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Рольгеографических наук в достижении целей устойчивого развития и решении глобальныхпроблем.Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географическогопространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственнаядифференциация объектов и явлений. Природно-общественные территориальные системы иих иерархия. География как наука о взаимосвязи природно-общественных территориальныхсистем.Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования вгеографии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы:географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Использованиегеографических знаний и умений в повседневной жизни.Картографический метод исследования в географии.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.Районирование как метод географических исследований.Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровнирайонирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и«снизу». Основные цели и принципы районирования. Проблема объективностирайонирования. Территориальные системы.



Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разногоранга.Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-историческиерегионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионовмира.Географическая экспертиза и мониторинг.Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический иэкологический мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей.Интеграция ГИС и экологического мониторинга. Комплексный подход к решениюэкологических проблем.Глобальные проблемы мирового развития.Понятие о глобальных проблемах.Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем всовременном мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические,социально-демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный,региональный, страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследованияглобальных проблем. Роль географической науки в изучении глобальных проблем.Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. МестоРоссии в реализации стратегий решения глобальных проблем.Концепция устойчивого развития.Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества.Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Триглавных компонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный.Основные цели ООН для устойчивого развития человечества.Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России.Геополитические проблемы современного мира.Геополитическая структура мира.Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Видыизменений на политической карте (количественные и качественные).Политико-географическое и геополитическое положение. Место России наполитической карте.Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической моделимироустройства. Геополитические регионы мира.География форм государственного устройства.Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения.Формы государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение вмире. Политическое устройство России и соседних с ней государств.Глобальная проблема роста вооружений.Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильностимировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическаяпроблема. Страны «ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблеманераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопросвыживания современной цивилизации.Государственные границы.Особенности конфигурации территории государств, обособленные частигосударственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы).Многообразие современных границ. Классификация государственных границ. Правила



установления государственных границ по суше, на море и во внутренних водах. Проблемыразграничения территории в полярных областях (Арктика, Антарктика).Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве.Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы.Территориальные конфликты в современном мире.Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственноеразмещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политическойнестабильности. Глобальный этнический кризис и его причины. Этноконфессиональныеконфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и другихмеждународных организаций в урегулировании конфликтов.Глобальная проблема международного терроризма.Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Росттеррористической активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозныйфундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международноготерроризма. Россия как оплот борьбы с международным терроризмом.Сотрудничествостран мира в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.Россия в мировой системе международных отношений.Геополитическое положение современной России, его изменения на различныхисторических этапах. Роль и место России в системе международных политическихотношений и в международных организациях. Пути интеграции России в мировоесообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических ивнешнеполитических задач развития России.Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы.Роль географической среды в жизни общества.Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная иантропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда какрезультат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой деятельности.Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества.Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды иобщества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы в различныхтипах стран и регионах мира.Природные условия и ресурсы. Природопользование.Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменениезначения отдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах.Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал России и его составные части.Проблемы рационального использования природных ресурсов России.Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природныхресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие,малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности их применения в странахразного уровня социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как офакторах экономического развития.Формирование земной коры и минеральные ресурсы.Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологическойистории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектоническиеструктуры. Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерностираспространения основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенныепроцессы рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития



экономики. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия.Географические особенности планетарного размещения основных видовминеральных ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страныи регионы – лидеры по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральныересурсы России, доля нашей страны в мировых запасах основных видов минеральногосырья. Глобальная проблема исчерпания минеральных ресурсов. Пути решения сырьевойпроблемы. Проблема сохранения невозобновимых ресурсов.Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенностипланетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы –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 странахразличных типов (энергоизбыточные и энергодефицитные).Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативнойэнергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемыхисточников энергии (ВИЭ) в отдельных странах.Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы.Атмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав истроение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоякак глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди.Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторыфизико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферныеосадки). Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляцияатмосферы. Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование ираспространение. Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды.Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для развитиясельского хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные измененияклимата Земли. Изменения климата: их периодичность и показатели. Различные точкизрения относительно причин наблюдаемых климатических изменений.Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторыувеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических,экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений вразличных регионах и странах. Влияние климатических изменений на развитие хозяйствастран и регионов мира.Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилиямеждународного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата.Гидросфера и водные ресурсы.Гидросфера – водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни наЗемле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расходводы, 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 и водохранилища – антропогенныеводные системы. Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов.Основные источники загрязнения гидросферы.Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение



территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионысовременного оледенения.Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата.Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водныхресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши.Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран поуровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающиедефицит пресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы.Обеспеченность России водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональноеиспользование.Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана.Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мировогоокеана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенностиих геологического развития.Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойствокеанических вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. ЯвлениеЭль-Ниньо. Проблема загрязнения вод океана и пути её решения.Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана,перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мировогоокеана. Проблемы использования энергии вод Мирового океана.Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана.Современные масштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное использованиересурсов океанов и морей в интересах устойчивого развития. Место России в областиизучения и использования ресурсов Мирового океана.Почвы и земельные ресурсы мира.Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием.Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое,биологическое выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв.Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла ивлаги на естественное плодородие почвы. География основных типов почв мира. ПочвыРоссии.Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения.Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов какпроблема развития сельского хозяйства в ряде регионов мира.Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторыопустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв.Загрязнение почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы сопустыниванием.Биосфера и биологические ресурсы мира.Биосфера – оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразиерастительного и животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов кусловиям окружающей среды. Зональность и азональность в органическом мире. Законгеографической зональности (Л. С. Берг, В. В. Докучаев). Природные комплексы.Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природныхкомплексов по размерам и сложности организации. Проблема деградации природныхландшафтов планеты. Основные меры по борьбе с деградацией природных ландшафтовЗемли. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному



использованию.Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы,влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия.Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранениябиоразнообразия с другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранениюбиологического разнообразия.Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведенияэкваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировыхклиматических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами,борьба с лесными пожарами и незаконными вырубками.Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерватыбиоразнообразия. ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирногоприродного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного природного наследия натерритории России.География природных рисков.Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природныхявлений. Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионыприродных рисков на территории России.Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможныхпоследствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития.Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий.Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий.Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Мерыпо снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы длясовременного индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенныхкатастроф.Глобальная экологическая проблема.Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы ихозяйства. Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояниеокружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия.Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменениягеографической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решениигеоэкологических проблем. Проблема утилизации промышленных и коммунальныхотходов. Радиоактивное загрязнение и дезактивация радиоактивных отходов.Экологический кризис в различных типах стран современного мира. Стратегия устойчивогоразвития России.Человеческий капитал в современном мире.Демографическая характеристика населения мира.Демографическая история населения Земли. Экономические и социальныепоследствия демографического перехода в странах различных социально-экономическихтипов. Современная динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость,смертность, естественный прирост). Географические особенности показателейвоспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики численности населения врегионах мира. Причины и следствия «демографического взрыва» в развивающихсястранах. Демографический кризис в развитых странах и комплекс связанных с нимсоциально-экономических проблем.Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы.



Экономически активное население.Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций».Демографическая политика как способ регулирования численности населения. Основныенаправления деятельности ООН по решению демографической проблемы.Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Региональные аспекты вреализации демографической политики в России.Проблема здоровья и долголетия человека.Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы,связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторыгеографической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраныздоровья и долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемаяпродолжительность жизни и её различия по странам мира. Природные и социальныефакторы, способствующие долголетию.Миграции населения.Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенства идемографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения.Исторические, политические и социально-экономические аспекты формированиямиграционных потоков. Проблема беженцев как результат обострения геополитическойситуации 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.Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая структуранаселения мира.Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов,смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболеемногочисленные народы (этносы) мира и страны их проживания. Феноменмультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные отношения встранах разных типов (однонациональных, однонациональных со значительнымиэтническими меньшинствами, многонациональных). Россия как многонациональноегосударство. География распространения крупнейших мировых языков. Языковыепространства на территории России. Страны с множественностью официальных языков.География религий в современном мире.Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространствакрупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма,протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время.Религиозные геопространства православия, ислама и буддизма на территории России.Проблема охраны мирового культурного наследия.Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение окультурном ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта.Цивилизационная структура современного мира. Россия на границе цивилизационныхпространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры иассимиляции. География объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Памятники Всемирного наследия на территории России.Качество жизни населения.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 страни регионов мира. Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения ифакторы, его определяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение(коэффициент Джини). Уровень развития политических свобод. Показатели гендерногонеравенства. Динамика качества жизни населения в странах разного типа.Расселение населения мира. Города мира и урбанизация.Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения.Типы и формы расселения населения. Городское и сельское расселение.Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации.Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамикаразвития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально-экономические последствия урбанизации в странах различных социально-экономическихтипов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах.Ложная урбанизация. Проблемы урбанизации (социальные, экономические,демографические, транспортные, экологические) и их географические 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.Глобальные города как ядра развития.Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Рольглобальных городов в мировых социально-экономических процессах: развитиипромышленности и непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях,транспортных потоках, научных исследованиях и образовании. Место Москвы и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных городов.Проблемы мирового экономического развития.Мировое хозяйство как система.Теории международного географического разделения труда. Условия формированиямеждународной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основныесубъекты мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки,транснациональные компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочкисоздания добавленной стоимости как отражение современного этапа разделения трудамежду странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие ихмеждународную специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Рольи место России в международном географическом разделении труда. Нарушение механизмафункционирования мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссийскихсанкций со стороны недружественных России стран.Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичныйсекторы). Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние нахозяйство развитых и развивающихся стран. Международная специализация икооперирование производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составныечасти. Свободные экономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной экономике.Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль врегулировании международной экономики.Научно-технический прогресс и мировое хозяйство.



Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция».Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемаячетвёртая промышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).Социально-экономические типы стран мира.Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира поколичественным и качественным показателям. Экономические показатели классификациистран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннегоразвития. 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 (включаястраны ОПЕК – Организации стран – экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики»(офшоры) и специфичность их экономического развития. Наименее развитые страны –аутсайдеры экономического развития.Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга.Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Критерии отсталости, применяемые вООН. «Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствияэкономической отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническоенедоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные путипреодоления отсталости стран мира. Программы международных организаций поликвидации нищеты, голода, безграмотности. Роль международных организаций всодействии поступательному экономическому росту развивающихся стран. Помощь Россииразвивающимся странам.Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема.Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельныхстран. Географические различия природных и социально-экономических факторов развитиясельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и местоагропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Типысельскохозяйственных районов мира.Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновыхпродовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия впроизводстве основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных,тонизирующих). Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур.Основные направления торговли продукцией растениеводства.Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущихотраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства.Шелководство. Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговлипродукцией животноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия встранах и регионах мира.Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальнойдемографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производствепродовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы встранах с разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формыпроявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилиямеждународного сообщества по решению продовольственной проблемы. Ликвидацияголода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействиеустойчивому развитию сельского хозяйства.



География ведущих отраслей промышленности мира.Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслейпромышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещенияпредприятий отраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный,водный, энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический идругие). Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенностипромышленного производства в России.Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетическийпереход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны подобыче и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК намировом рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газоваяпромышленность. Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияниепроизводства и международной торговли сжиженным природным газом на географиюгазовой промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа.Крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа. Угольная промышленность.Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынкеэнергоресурсов.Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и еёгеографические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенностиего изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политикастран мира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России какведущей энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый ростпроизводства электроэнергии с использованием возобновимых источников энергии (ВИЭ).Сравнительная эффективность различных ВИЭ.Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны – экспортёры и импортёрыжелезной руды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрнойметаллургии. Ведущие страны – производители и экспортёры стали. Цветная металлургия.Основные группы цветных металлов, особенности географических факторов ихразмещения. Территориальные различия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль Россиикак одного из ведущих мировых экспортёров титана и алюминия. Основные чертыгеографии производства титана, олова, свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущиестраны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной металлургии на окружающую среду.Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главныемашиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общеемашиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная иэлектротехническая. Автомобилестроение мира. Авиакосмическая промышленность.Ведущие страны по производству авиационной техники. Роль и место России в мировомавиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странахАзии. Электроника и электротехника. Территориальная структура производствамикропроцессоров, компьютеров и бытовой техники. Роль и место России в мировомоборонно-промышленном комплексе.Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений ипродукции химии органического синтеза. Место России в мировом производствехимических удобрений. Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная итехнологически развитая отрасль комплекса.Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами



стран мира. Региональные различия в производстве продукции лесопромышленногокомплекса. Влияние отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду.Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленностьРоссии, их место в экономике страны.Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производителитекстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувнойпромышленности. Особенности структуры потребления и производства продукциипищевой промышленности в странах мира.Глобальный рынок услуг и технологий.Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров иуслуг. Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мирапо экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны.Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма.Туристско-рекреационный потенциал регионов мира.Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых,консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международнойторговли услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космическогопространства. Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры,обеспечивающей индустриализацию и внедрение инноваций.Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги.Проблема «утечки мозгов».География мировой торговли.Мировая транспортная система.Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортныеуслуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы встранах различных типов. Транспортная доступность и её определение. Международныетранспортные коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества инедостатки различных видов транспорта. Транспорт и окружающая среда.Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации.Железнодорожный транспорт. География высокоскоростных железнодорожныхмагистралей в мире.Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота.Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира.Глобальные валютно-финансовые отношения.Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира.Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонскийклубы кредиторов.География иностранных инвестиций в странах мира. Страны-кредиторыи страны-должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условияхполитической и экономической нестабильности.Интеграционные процессы в глобальной экономике.Сущность международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущиесилы МЭИ. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенныйсоюз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический союз. Современныеинтеграционные объединения. Ведущие региональные интеграционные объединения (ЕС,ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. Россия вмировой системе интеграционных отношений. Место России в Евразийском экономическом



союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную интеграцию России.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности«Практикум. Избранные вопросы географии».Личностные результатыЛичностные результаты освоения программы обучающимися должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества,расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности.В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических идемократических ценностей;готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в самоуправлении в образовательной организации;умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с ихфункциями и назначением;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к государственным символам, историческому и природномунаследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке,искусстве, спорте, технологиях, труде;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества,ответственность за его судьбу.3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основеформирования элементов географической и экологической культуры;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народовРоссии. 4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-



культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчествосвоего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мировогоискусства, этнических культурных традиций и народного творчества;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности.5) физического воспитания:сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вредафизическому и психическому здоровью.6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакую деятельность;интерес к различным сферам профессиональной деятельности в областигеографических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни. 7) экологического воспитания:сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознаниеглобального характера экологических проблем и географических особенностей ихпроявления;планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знанияцелей устойчивого развития человечества;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний,неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращатьих; расширение опыта деятельности экологической направленности.8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур,способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средствавзаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источниковгеографической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе.Метапредметные результаты



В результате изучения географии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия,универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивныедействия.Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут бытьрешены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне;устанавливать существенный признак или основания для сравнения,классификации географических объектов, процессов, явлений и обобщения;определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихсяматериальных и нематериальных ресурсов;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётомпредложенной географической задачи;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;координировать и выполнять работу при решении географических задач в условияхреального, виртуального и комбинированного взаимодействия;креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющихгеографические аспекты;Базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических географических задач, применению различных методов познанияприродных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;осуществлять различные виды деятельности по получению нового географическогознания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задаватьпараметры и критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критическиоценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценкуновым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;Работа с информацией: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, длявыявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею;выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации сучётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое);оценивать достоверность информации;создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в томчисле и геоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспеченияинформационной безопасности личности.Коммуникативные универсальные учебные действиявладеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения погеографическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов с использованием языковых средств;Совместная деятельностьвыбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо разработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости.Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация:самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;Самоконтроль:давать оценку новым ситуациям;



оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексиидля оценки ситуации, выбора верного решения;оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;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 приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональнымизменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию исопереживанию;социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другимилюдьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;Принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.Предметные результатыК концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по географии (внеурочная деятельность):1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научныхдисциплин и в решении современных научных и практических задач:приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук вдостижении целей устойчивого развития;проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участиесовременная географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе иРоссии; приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга;определять задачи, возникающие при решении средствами географических наукглобальных проблем, проявляющихся на различных уровнях;оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целейустойчивого развития.2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оцениваниягеографических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,социально-экономических процессов и явлений;описывать положение и взаиморасположение географических объектов впространстве, новую многополярную модель политического мироустройства;называть цели устойчивого развития;сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов иявлений в пределах различных территорий и акваторий мира и России;



классифицировать стихийные природные явления;извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различныхисточниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;определять географические факторы, влияющие на сущность и динамикуважнейших природных процессов, в том 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 оцениваниягеографических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов:описывать положение и взаиморасположение географических объектов впространстве, ареалы распространения основных религий;особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства наразных этапах его развития;особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученныхстран; называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численностинаселения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок,секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка;классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природныеявления;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 иэкологических процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениямипоказателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни ивозрастной структурой населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости итипами воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельныхстран 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;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений:географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельныхстран, в том числе и России;причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографическойситуации в России и странах мира;различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-экономического развития;различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странахмира; направления международных миграций;особенности демографической политики в России и странах мира;особенности размещения населения отдельных стран;международную хозяйственную специализацию стран;



называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численностинаселения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственнойпродукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;три сектора 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;оценивать географические факторы, определяющие международнуюспециализацию стран;природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельныхотраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор,влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельныхстранах, с использованием различных источников географической информации;изменения направления международных экономических связей России в новыхгеополитических условиях;использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений ипроцессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, водсуши, показателей гидроэнергетического потенциала рек;оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических исырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видовпромышленной и сельскохозяйственной продукции;использовать знания об истории развития земной коры для установленияпоследовательности важнейших событий геологической истории Земли;объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений,мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России,особенности образования и распространения тропических ураганов;объяснять географические особенности биоразнообразия;особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов нарельеф отдельных территорий мира;свойства основных типов почв;динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видамиприродных ресурсов;географические особенности территориальной структуры хозяйства России;размещение предприятий;оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельныхотраслей промышленности и сельского хозяйства;оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;возможности России в развитии прогрессивных технологий;характеризовать политико-географическое положение России;конкурентные преимущества экономики России.3) сформированность комплекса знаний о целостности географическогопространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальныхсистем: использовать географические знания о природе Земли и России, о населении,хозяйстве мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для



решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, втом числе для установления взаимосвязей между различными элементами геосистем и ихизменениями, между особенностями географического положения, природы, населения ихозяйства России (её регионов);характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальностьновой многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональнойнестабильности.4) владение географической терминологией и системой географических понятий:применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационныесистемы, ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковыеформы рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исключительнаяэкономическая зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративноегосударство, демографический взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициентрождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, демографическийпереход, старение населения, состав населения, структура населения, экономическиактивное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотностьнаселения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика,субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города,развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировоехозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственнаяспециализация, международное географическое разделение труда, отраслевая итерриториальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК),«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», «органическоесельское хозяйство», транспортная система, «контейнерные мосты», информационнаяинфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировойэкономики, энергетический переход – для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе сиспользованием моделирования и проектирования как метода познания природных,социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:самостоятельно выбирать тему;определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; формулироватьгипотезу;составлять план наблюдения или исследования;определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационныхсистем) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования.6) сформированность навыков картографической интерпретации природных,социально-экономических и экологических характеристик различных территорий иакваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира иРоссии в виде карт, картограмм, картодиаграмм.7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности;владение навыками получения необходимой информации из различных источникови ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемойиз различных источников;



работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разнымисточникам 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;оценивать научность аргументации географических прогнозов;использовать геоинформационные системы как источник географическойинформации, необходимой для изучения особенностей природы Земли;природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты)информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России иотдельных регионов;использовать различные источники географической информации для оцениванияместа и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной исельскохозяйственной продукции;классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемымими позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, поособенностям функциональной структуры их экономики с использованием различныхисточников географической информации;сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира,роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннегопродукта (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 предприятийи различных производств;роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;использовать знания об ареалах распространения мировых религий и ихсовременных изменениях для формулирования выводов и заключений о различияхосновных культурно-исторических регионов мира, международных экономическихотношениях;представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы)информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельныхотраслей, размещении хозяйства изученных стран.8) сформированность умений проводить географическую экспертизуразнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов:оценивать современное состояние окружающей среды, аргументировать географическиепрогнозы;составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природныхфакторов и деятельности человека.9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе натерритории России;



влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферычеловеческой деятельности на региональном уровне: 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 ипроблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах кустойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методоврешения практико-ориентированных задач:называть цели устойчивого развития;приводить примеры изменений геосистем в результате природных иантропогенных воздействий;определять проблемы взаимодействия географической среды и общества впределах различных природных комплексов Земли, на территории России;оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем;интегрировать и использовать географические знания и сведения из источниковгеографической информации для составления географических прогнозов изменениягеосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных иотрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем,имеющих географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.
3.1.17. Программа по курсу внеурочной деятельности «Литургика»Пояснительная запискаЦелью программы «Литургика» дать общие обзорные сведения о современномбогослужебном порядке Русской Православной Церкви.Изучение курса «Литургика» требует решения следующих задач:

 познакомить с основными методами изучения, как отдельных элементовбогослужения, так и целых богослужебных последований;
 дать общее представление об основных элементах православногобогослужения: храме и его принадлежностях, основных правах и обязанностяхсвященнослужителей и церковнослужителей, отдельных элементах богослужебныхпоследований, богослужебных книгах;
 познакомить с особенностями чинопоследования таинств и прочих наиболеесущественных священнодействий, и основными закономерностями при их совершении;
 показать место и значение богослужений суточного круга и ихопределяющую роль в Православном Богослужении;
 дать общие сведения о седмичном и годовом богослужебных кругах,рассмотрев наиболее существенные особенности того или иного периода богослужебногогода Место курса «Литургика» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется вработе собучающимися 10–11классов. На уровеньсреднего общего образования— 68часов.СодержаниеТема 1. Введение в предмет. Понятие о литургике. Предмет и задачи литургики.Первоисточники литургики. Русские исследования по литургике.Тема 2. О богослужении.



Тема 3. Происхождение богослужения. Богослужение как внешнее выражениевнутренней устремленности человека к Богу.Тема 4. Развитие православного богослужения. Церковные песнописцы.Чин богослужения. Расцвет христианского богослужения. Церковные песнописцы:святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст, св. Кирилл Александрийский,император Юстиниан, архиепископ Критский, преподобный Иоанн Дамаскин.Тема 5. Значение православного богослужения. Виды богослужения. Местоцерковного богослужения.Церковные богослужения. Божественная литургия.Тема 6. Происхождение и символика христианских храмов.Тема 7. Происхождение христианских храмов.Тема 8. Внешний вид храма. Форма христианских храмов.Тема 9. Внутреннее расположение и устройство храма.Алтарь. Собственноцерковь или храм. Притвор.Тема 10. О церковных колоколах и звоне. Размещение колоколов. Видыколокольного звона: благовест, трезвон, перезвон.Тема 11. Кладбища и их назначение. Погребение умерших. Богослужения накладбищах.Тема 12. Лица, совершающие богослужение.Тема 13. Священнослужители. Три степени священства: епископ, пресвитер,диакон. Тема 14. Церковнослужители.Иподиаконы, чтецы.Тема 15. Священные одежды и облачения.Тема 16. Диаконские облачения. Стихарь. Орарь. Поручи.Тема 17. Священнические облачения.Подризник. Риза (фелонь). Поручи.Епитрахиль. Пояс.Тема 18. Архиерейские облачения. Подризник. Епитрахиль. Пояс. Поручи.Палица. Митра. Саккос. Омофор. Предметы, употребляемые архиереем при богослужениях:жезл, орлецы, рипиды, дикирий и трикирий.Тема 19. Праздники. Понятие о праздниках. Пять разрядов праздников.Великие праздники. Средние праздники двух разрядов. Малые праздники двухразрядов.Тема 20. Посты.Многодневные посты: Великий, Петров, Успенский,Рождественский. Однодневные посты: среда, пятница, Воздвижение, Усекновение главыИоанна Предтечи, сочельники.Тема 21. Богослужебные книги.Тема 22. Священно-богослужебные книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь.Начало богослужебных книг III век. Окончательное оформление богослужебных книг IXвек. Тема 23. Церковно-богослужебные книги. Октоих, Минея Месячная, МинеяОбщая, Триодь Постная, Триодь Цветная, Служебник, Чиновник, Часослов, Требник,Устав: Студийский, Иерусалимский, Святогорский, Устав Великой Церкви.Тема 24. Понятие о богослужебных кругах.Тема 25. Круг суточного богослужения. Службы, предназначенные СвятойЦерковью для общественной молитвы и совершающиеся каждый день в положенные часы:вечерня, повечерие, полунощница, утреня, час первый, час третий, час шестый, час девятыйи Божественная литургия.



Тема 26. Круг седмичного богослужения. Воскресные дни – прославлениесобытия Воскресения Христова. В понедельник прославляются бесплотные, ангельскиесилы. Вторник – прославление святого Иоанна Крестителя. Среда и пятница посвящаетсявоспоминанию о предании Иисуса Христа Иудой. Четверток – прославление Апостолов.Суббота – прославление святых и поминовение братьев, усопших в вере. Матерь Божияпрославляется во все дни седмицы, особенно же в неделю (воскресение); среду и пяток.Тема 27. Круг годового богослужения. Богослужения годового круга. Праздники:Господские, Богородничные и святых. Праздники подвижные и неподвижные. Делениепраздников по степени торжественности: великие, средние, малые. Двунадесятыепраздники.Тема 28. Последование (схема) богослужений.Тема 29. Последование простой вседневной службы. Порядок вседневнойвечерни. Порядок вседневной утрени. Порядок вседневных служб.Тема 30. Последование славословной и полиелейной служб. Службаславословная. Служба полиелейная.Тема 31. Последование всенощного бдения. Порядок всенощного бдения.Планируемые результатызнать:
 богослужебные традиции Русской Православной Церкви;
 взаимосвязь православного богослужения с догматическим наследиемПравославной Церкви;
 значение православного богослужения для духовной жизни каждогохристианина и в целом Церкви Христовой.уметь:
 использовать элементы регулярного уставного богослужения ПравославнойЦеркви, связанных с днем недели, месяцем и годом;владеть навыками:
 использования категориально-понятийного аппарата православногобогослужения;
 работы с богослужебными книгами.

3.1.18. Программа по курсу внеурочной деятельности «Катехизис»Пояснительная запискаПредметом курса «Катехизис» являются основы учения Церкви о вере инравственности.Цель дисциплины: дать начальные представления об основных истинахправославия, содержащихся в Священном Писании и Священном Предании.Изучение курса требует решения следующих задач:
 уяснение основных истин христианской веры;
 получение представлений об основных отличиях православного вероученияот вероучения иных конфессий;
 определение основных направлений дальнейшего изучения богословскихдисциплин.Место курса «Катехизис» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется в работе с обучающимися 10–11 классов. На уровеньсреднего общего образования — 68 часов.Содержание курса



Введение.Понятие о предмете «Катехизис». Творения святых отцов, знакомящие с основамихристианской веры, и православная литература по дисциплине.Что такое вера. Интеллектуальная вера. Вера и верность. Вера и доверие. Значениеразума в религиозной жизни. Необходимость знания основ христианского вероучения.Понятие о богословии. Богословские дисциплины. Понятие о ереси.Тема 1. Виды откровения.Два пути естественного откровения. Сверхъестественное откровение.Универсальный характер новозаветного Откровения и его полнота.Тема 2. Понятие о Священном Писании и Священном Предании.Три уровня Священного Предания. Понятие о Священном Писании. Библия.Богодухновенность Священного Писания. Канон книг Священного Писания. Правилачтения Священного Писания. Священное Писание как форма Священного Предания.Другие формы Священного Предания.Тема 3. Божественное Откровение и Церковь.Церковь – хранительница Священного Предания. Церковь – единственная вернаяистолковательница Священного Писания. Что значит выражение «Изучать Предание»?Тема 4. Символ веры и Вселенские Соборы.Понятие о символе. Краткая история символов веры. Никео-Цареградский Символ,структура и содержание. Понятие о Вселенских соборах. Основные решения Вселенскихсоборов. Понятия догмата и частного богословского мнения.Тема 5. Первый член Символа веры. Учение о единстве существа Божия. Овозможности познания Бога. Исповедание веры. О единстве существа Божия.Невозможность познания Божественной сущности, но возможность познания Бога по Егодействиям (энергиям). Нетварность Божественных энергий.Тема 6. Свойства Божии.Бог есть Дух. Вечность, вездесущие и неизменяемость. Всеведение, всемогущество,всеблаженство, благость, правда. Антропоморфизмы в Священном Писании и у святыхотцов. Тема 7. Догмат о Пресвятой Троице.Учение Священного Писания о Пресвятой Троице. История формирования догматаи триадологические ереси. Троичная терминология. Природные и ипостасные свойства.Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам. Как правильно мыслить отношенияБожественных Лиц.Тема 8. Бог как Творец мира.Сущность христианского учения о сотворении мира, нехристианские концепциипроисхождения мира. Побуждение и цель творения мира. Творение ангельского мира.Ангельская иерархия. Падение части ангелов, бытие злых духов. Творение вещественногомира. Творение человека. Образ и подобие Божие в человеке. Состояние первозданногочеловека.Тема 9. Предведение, предопределение и Промысл Божий.Предведение Божие. Условный и безусловный момент в предопределении. Понятиео Промысле Божием. Значение веры в Промысл Божий. Соотношение человеческойсвободы и Божественной благодати в деле спасения.Тема 10. Второй член Символа веры.



Учение Символа веры о Лице Господа Иисуса Христа. Значение имени ИисусХристос. Иисус Христос – Сын Божий в собственном смысле. Предвечное рождение СынаБожия. Иисус Христос есть Господь. Образ откровения Пресвятой Троицы в мире.Тема 11. Третий член Символа веры. Грехопадение прародителей.Сущность грехопадения. Последствия грехопадения. Первородный грех.Тема 12. Православное учение о Лице Господа Иисуса Христа.Господь Иисус Христос – «посредник между Богом и человеками» (1Тим. 2, 5).Господь Иисус Христос – истинный Человек. Отличие Иисуса Христа от нас почеловечеству. Воплощение и вочеловечение. Единство Лица Господа Иисуса Христа.Ипостасное соединение и сложная Ипостась Христа. Образ соединения двух природ воХристе (понятие о ересях – несторианстве и монофизитстве). Следствия ипостасногосоединения во Христе двух естеств. Две воли и два действия во Христе. Пресвятая ДеваМария – Богородица.Тема 13. Учение о спасении.Понятия «спасение» и «искупление». Юридическая теория искупления, еёотражение в «Пространном Катихизисе». Нравственная теория искупления. Православноеучение об образе совершения Иисусом Христом нашего спасения.Тема 14. Четвертый член Символа веры.Крестная жертва Христа. Крестная жертва – центральное событие Искупления.Каким образом пострадал Сын Божий. Значение слов «при Понтийстем Пилате».Тема 15. Пятый член Символа веры.Сошествие Христа во ад и Воскресение Христово. Сошествие Иисуса Христа во ад.Воскресение Иисуса Христа из мертвых.Тема 16. Шестой член Символа Веры.Вознесение Господне. Событие Вознесения Господня. Значение выражения«Седяща одесную Отца».Тема 17. Седьмой член Символа веры.Второе пришествие Христово и Всеобщий суд. Неизвестность времени Второгопришествия. Признаки Второго пришествия. Образ Второго пришествия Христова. Образ исодержание Суда Христова.Тема 18. Восьмой член Символа веры.Учение о Святом Духе. Божественное достоинство Святого Духа. Ипостасноесвойство Святого Духа. Католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына(Filioque). Сообщение Святого Духа всем истинным христианам.Тема 19. Девятый член Символа веры.Учение о Церкви Христовой. Понятие о Церкви Христовой. Единство Церкви.Святость Церкви. Соборность (кафоличность) Церкви. Апостольство Церкви. ПоместныеПравославные Церкви. Каноническое устройство Церкви. Учение Римско-КатолическойЦеркви о примате и о непогрешимости Папы Римского.Тема 20. Десятый член Символа веры.Учение о церковных таинствах. Понятие о церковных таинствах. ТаинствоКрещения. Таинство Миропомазания. Таинство Евхаристии. Таинство Покаяния. ТаинствоСвященства. Таинство Брака. Таинство Елеосвящения.Тема 21. Одиннадцатый член Символа веры.Воскресение мертвых. Учение о Воскресении мертвых. Состояние душ умерших додня всеобщего воскресения.Тема 22. Двенадцатый член Символа веры.



Жизнь будущего века. Вечное блаженство праведников. Вечные мучениягрешников.Тема 23. Молитва Господня.Понятие о молитве, виды молитвы. Общие сведения о молитве Господней.Толкование.Тема 24. Заповеди блаженства.Понятие о заповедях блаженства. Толкование.Тема 25. Заповеди декалога.Основные сведения о заповедях декалога. Содержание заповедей. Греховныестрасти и добродетели.Планируемые результатызнать:
 базовые знания христианского вероучения;
 основные принципы православного богословия;
 Священное Писание и Священное Предание Церкви в качестве источникахристианского православного богословия;уметь:
 свободно ориентироваться в мире православного богословия и получитьнеобходимые богословские предпосылки для освоения догматического наследияВселенской Церкви;
 богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповеднуюпозицию;
 применять основы христианского вероучения в деле православной миссии;владеть:
 богословских знаний, необходимых для формирования догматическогомировоззрения;
 передачи правильного понимания нравоучительных истин, устанавливающихкруг нравственных обязанностей человека по отношению к Богу, самому себе и к себеподобным.

3.1.19. Программа по курсу внеурочной деятельности «Общая церковная история»Пояснительная запискаКурс «Общая церковная история» синтезирует богословский и историческийподходы к изучению церковно-исторического материала в истории христианства. Курспредполагает формирование целостного представления об историческом путиХристианской Церкви.Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных исамостоятельных оценок событий, относящихся к церковной жизни в разных регионахмира, религиозной сфере жизни современного общества, отношениям Церкви игосударства. И поэтому во всех формах контроля знаний, желательно, чтобы вниманиебыло обращено на понимание богословской и церковно-исторической проблематики тогоили иного аспекта церковной жизни.Цель курса «Общая церковная история» - формирование целостного представленияоб истории христианской Церкви, начиная от апостольских времен и до XX столетиявключительно. Под этим понимается как внутренняя жизнь Православной и КатолическойЦеркви, протестантских деноминаций; так и взаимоотношения со светской властью вразные периоды истории; а также отношения между христианскими конфессиями.



Задачи курса:
 выделение основных исторических этапов развития христианской Церкви;
 ознакомление студентов с важнейшими в истории христианства событиями иличностями;
 выделение основной проблематики в общей церковной истории, как вотношениях Церкви с государством, так и в отношениях между христианскимиконфессиями;
 формирование обоснованных исторических оценок явлений в церковнойжизни. Место курса «Общая церковная история» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется в работе с обучающимися 10–11 классов. На уровеньсреднего общего образования — 68 часов.СодержаниеТема 1. Введение в изучение церковной истории.Понятие об источниках. Церковная историография. Литература. Периодизация.Тема 2. Сошествие Св. Духа на апостолов. Благовестнические труды апостолаПавла и других апостолов.Избрание апостола Матфия. Событие Пятидесятницы. Обращение в христианствомногих из евреев. Первохристианская Церковь в Иерусалиме. Деятельность апп. Петра иИоанна Богослова. Первое гонение на христиан в Иерусалиме. Кончина апостола ИаковаЗаведеева. Обращение апостола Павла. Апостольский собор в Иерусалиме. Участники ипостановление собора. Миссионерские путешествия апостола Павла. География и основныесобытия по книге Деяний. Жизни и кончина апостола Петра. Вопрос об основании РимскойЦеркви. Благовестнические труды других апостолов.Тема 3. Гонения на христиан со стороны язычников в I- нач. IV вв.Причины гонений со стороны государства. Гонения на христиан в I веке приимператорах Нероне и Домициане. Гонения на христиан во II веке при императорахдинастии Антонинов. Эдикт Траяна. Гонения при императорах Деции и Валериане.Исповедники и мученики этого периода. Император Диоклетиан и четыре эдикта противхристиан. Преемники Диоклетиана и продолжение гонений. Император Галерий.Многочисленные мученики последнего гонения.Тема 4. Мужи апостольские и апологеты. Ереси в Древней Церкви.Жизнь мужей апостольских: Климента Римского, Игнатия Антиохийского иПоликарпа Смирнского. Литературная деятельность мужей апостольских. Их сочинения.Разделение апологий на два типа: юридические и философские. Жизнь и литературноенаследие апологетов: св. Иустина Философа и Афинагора Афинского. Гностицизм:происхождение, история и основное учение. Гностические системы Василида, Валентина иМаркиона. Церковь в борьбе с гностицизмом: св. Ириней Лионский и Тертуллиан.Манихейство: происхождение, история и основное учение. Монтанизм: происхождение,история и основное учение.Тема 5. Император Константин Великий и Миланский эдикт. Изменениецерковно-государственных отношений. Теория симфонии между государством иЦерковью.Император Константин Великий, жизнь и деятельность. Обращение вхристианство. Миланский эдикт 313 года и его значение. Изменение церковно-государственных отношений при императоре Константине. Церковь и государство при



императоре Феодосии Великом. Эдикт 380 года и его значение. Отношение к Церквипреемников императора Феодосия. Теория симфонии между государством и Церковью приимператоре Юстиниане Великом.Тема 6. Арианство и первые два Вселенских собора. Вклад в богословие свт.Афанасия Великого и Каппадокийцев.Арий и его учение. Отношение с Александрийским епископом Александром.Сторонники Ария. I Вселенский Собор в 325 году в Никее. Участники и ход собора.Составление Символа веры. Свт. Афанасий Александрийский и его борьба противарианства после Никейского собора. Ссылки свт.Афанасия на Запад и в пустыню. Учениесвт.Афанасия о Св. Троице. Вклад Каппадокийцев в православное богословие. Решениевопроса о сущности и ипостаси. Свт. Василий Великий и другие Каппадокийцы: жизнь илитературное наследие. II Вселенский Собор в 381 году в Константинополе. Ход и значениесобора. Возвышение Константинопольской кафедры на Востоке.Тема 7. Христологические споры. Ереси несторианства и монофизитства, ипобеда над ними на III и IV Вселенских соборах.Начало христологических споров. Диодор Тарский и Феодор Мопсуестийский.Несторий архиепископ Константинопольский: жизнь и учение. Сторонники и противникиего учения. Свт. Кирилл Александрийский и Иоанн Антиохийский. III Вселенский Собор в431 году в Ефесе. Ход собора. Разделение на два собора – свт.Кирилла и «соборик» ИоаннаАнтиохийского. Судьба Ефесского собора и Антиохийская уния между свт.Кириллом иИоанном Антиохийским в 433 году. Происхождение монофизитства. Архимандрит Евтихийи его учение. Собор в Константинополе в 448 году – осуждение Евтихия. «Разбойничий»собор в Ефесе в 449 году. Диоскор архиепископ Александрийский. Смерть императораФеодосия Младшего и IV Вселенский Собор в 451 году в Халкидоне. Осуждение Диоскора.Догматическое вероопределение Халкидонского собора.Тема 8. Император Юстиниан и его церковно-государственная политика. VВселенский собор.Жизнь и политическая деятельность императора Юстиниана Великого.Императрица Феодора. Завоевательная политика Юстиниана (Италия и Северная Африка).Восстание Ника и собор св.Софии. Отношение Юстиниана к монофизитам. Эдикт о трехглавах. Противники этого указа. Папа Римский Вигилий. VВселенский собор в 553 году вКонстантинополе. Ход заседаний. Осуждение трех глав и Оригена. Значение собора ввопросе с монофизитами. Разделение монофизитов на течения.Тема 9. Ересь монофелитства и VI Вселенский собор. Император Ираклий,патриархи Константинопольские и появление монофелитства. Сущность этого учения.Свт.Софроний патриарх Иерусамский. «Типос» императора Констанса 648 года ипротивники монофелитства - папа Римский Мартин. Его ссылка и кончина. Прп. МаксимИсповедник и его значение в борьбе против монофелитства. VIВселенский собор в 680 годув Константинополе. Ход заседаний и значение собора. Трулльский собор 691-692 гг.Постановления собора и его значение.Тема 10. Иконоборчество и VII Вселенский собор. Император Лев Исавр иначало иконоборчества. Свт.Герман Константинопольский. Труды прп. Иоанна Дамаскинав защиту иконопочитания. Император Константин Копроним и иконоборчество. Собориконоборцев в 754 году. Императрица Ирина и ее отношение к иконам. VII Вселенскийсобор в Никее. Ход заседаний и восстановление иконопочитания. Второй периодиконоборчества. Император Лев Армянин. Императрица Феодора и ТоржествоПравославия.



Тема 11. Духовное просвещение и богословская наука в IV – XI вв. на Востокеи Западе. Богословские школы (общая характеристика). Александрийская богословскаяшкола – история, структура, влияние. Выдающиеся представители Александрийскойшколы: свтт.Афанасий и Кирилл Александрийские. Антиохийская богословская школа -история, структура, влияние. Выдающиеся представители Антиохийской школы:свт.Кирилл Иерусалимский, свт. Иоанн Златоуст и блж.Феодорит Киррский. Сирийскаябогословская школа и прп. Ефрем Сирин. Духовное просвещение и церковные писатели наЗападе: свтт. Иларий Пиктавийский и Амвросий Медиоланский, блжж. Иероним иАвгустин, папы Римские Лев Великий и Григорий Двоеслов. Прп. Максим Исповедник.Прп. Иоанн Дамаскин. Свт. Фотий, патриарх Константинопольский. Симеон НовыйБогослов.Тема 12. Общий обзор христианской жизни в IV – XI вв. Духовенство ицерковное устройство. Богослужение. Монашество на Востоке и Западе. Иерархия.Условия вступления в клир. Низшие церковные должности. Диаконы и священники.Епископат. Образование митрополий и патриархатов. Патриархаты: Константинопольский,Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Притязания Римского епископа наглавенство во Вселенской Церкви. Богослужение. Праздники и посты. Таинство покаянияна Востоке. Церковные песнописцы (преп. Роман Сладкопевец, Андрей Критский, ИоаннДамаскин и др.). Особенности богослужения в Западной Церкви. Монашество на Востоке.Преп. Антоний Великий — основатель отшельнического монашества. Преп. ПахомийВеликий — основатель общежительного монашества. Другие знаменитые подвижники вЕгипте, Палестине, Сирии, Каппадокии и Константинополе. Женские монастыри. Историязападного монашества. Значение преп. Бенедикта Нурсийского в организации монастырейна Западе. Упадок монашеской жизни и ее возрождение в Клюнийской конгрегации.Тема 13. Раскол 1054 года. Крестовые походы и их значение для Церкви.Взятие Константинополя латинянами в 1204 году. Внутренние и внешние причины кразделению между Западом и Востоком до IX века. Патриарх Константинопольский Фотийи папа Николай I. События 1054 года. Патриарх Михаил Керулларий и папа Лев IX.Кардинал Гумберт. Крестовые походы и взятие Константинополя в 1204 году. ПадениеВизантийской империи в 1453 году.Тема 14. Униональная политика Византийских императоров. Церковные униив Лионе и Флоренции. Церковные писатели поздней Византии. ПадениеКонстантинополя в 1453 году.Политическое состояние Византии. Предпосылки униональной политики Византии.Император Михаил Палеолог и Лионская уния 1274 года. Причины краха Лионской унии вГреко-Восточной Церкви. Соборное осуждение унии. Политическое положение Византии всередине XV века. Заключение Флорентийской унии. Свт.Марк Ефесский. Провал унии вКонстантинополе. Осуждение унии восточными патриархами на Иерусалимском иКонстантинопольском соборах. Позиция Русской Церкви и афонского монашества вотношении к унии. Паламитские споры в Византии. Свт.Григорий Палама и его учение.Выдающиеся церковные писатели поздней Византии: Михаил Пселл, архиепископФеофилакт Болгарский, архиепископ Николай Кавасила, архиепископ Симеон Солунский,канонисты – Иоанн Зонара и Феодор Вальсамон. Последние годы Византийской империи.Падение Константинополя в 1453 году.Тема 15. Возвышение папства на Западе. Папы Григорий VII Гильдебрандт иИннокентий III. Общая характеристика папства до XI века. Клюнийская реформа. ПапаГригорий VII Гильдебрандт и его церковная политика. Борьба за инвеституру. Вормский



конкордат 1122 года и его значение. Папа Иннокентий III и его церковная политика.Создание инквизиции. IV Крестовый поход. Учение Иннокентия III о власти папыРимского.Тема 16. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. Великий Западныйраскол. Предшественники Реформации.Упадок папского могущества. Борьба с папством императоров из династииГогенштауфенов. Конфликт между французским королем Филиппом Красивым и папойБонифацием VIII. «Авиньонское пленение» пап 1309-1378 гг. Характеристика и значение.Великий Западный раскол 1378-1417 гг. Соборы в Пизе и Констанце. Попытки кограничению церковной власти пап. Предшественники Реформации: Джон Виклиф вАнглии, Ян Гус в Чехии. Значение этого движения в зарождении протестантизма.Тема 17. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, Ж. Кальвинаи У. Цвингли. Католическая контрреформация. Реформация в Англии. Предпосылки кзарождению протестантизма. Деятельность М.Лютера в Германии. 1517 год. Религиозныевойны. Реформация У.Цвингли и Ж.Кальвина в Швейцарии. Католическаяконтрреформация. Тридентский собор 1545-1563 гг. и его значение для КатолическойЦеркви. Орден иезуитов. Его значение и характеристика. Реформация в Англии. ГенрихVIII и появление англиканства. Королева Елизавета I и её церковная политика.Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 1648 года. Разделение Европы по религиозномупринципу.Тема 18. Восточная Церковь под Османским владычеством. Церковноеуправление и иерархия. Духовное просвещение. Богослужение и христианская жизнь.Восточные патриархаты в XV-XIX веках (общий обзор). Отношение османскогоправительства к Церкви при Мехмете II. Церковные и гражданские праваКонстантинопольского патриарха по фирману Мехмета II. Положение христианскогонаселения под османским владычеством. Иерархия и церковное управление. ВыдающиесяКонстантинопольские патриархи в XV–XVIII вв.: Геннадий Схоларий, Максим Философ,Иеремия I, Иеремия II и Кирилл Лукарис. Патриарх Самуил I (1763-1768; 1773-1774) и егореформы в патриаршем управлении. Патриарх Григорий V. Борьба греков за национальнуюнезависимость в XIX веке. Гатти-Гумаюн (1857г.). Новый порядок избранияКонстантинопольского патриарха. Духовное просвещение при османском владычестве.Общая характеристика. Низшие и высшие школы у греков. Духовные учебные заведения вЦеркви в XIX веке. Богослужение в Греко-Восточной Церкви этого периода. Ограничения вхрамостроительстве и совершении богослужения. Новые чинопоследования, песнопения ипраздники. Христианская жизнь при османском владычестве. Насильственное обращениехристиан в ислам. Мученики и исповедники данного периода. Восточные патриархаты вXV-XIX веках: Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский (общий обзор).Отношения Русской Православной Церкви и Восточных Православных Церквей.Материальная помощь. Русская Духовная Миссия в Палестине. Открытие подворийВосточных Православных Церквей в Москве и Одессе.Тема 19. Появление новых православных автокефальных Церквей в XIX – XXвеках. Краткая их история и современное положение. Греческая война за независимость(1821-1829) и патриарх Григорий V. Создание независимой Элладской Церкви. Отношениес Константинопольским патриархатом. Современное положение Элладской Церкви.Положение болгар под османским владычеством. Стремление к церковной автономии.Учреждение Болгарского Экзархата и противостояние Константинопольского патриархата.Независимость Болгарии в 1878 году. Признание автокефалии Болгарской Церкви в 1945



году и восстановление патриаршества в 1953 г. Современное состояние Церкви идеятельность раскольников. Положение сербского народа под турецким правлением.Разделение сербов на пять церковных организаций. Объединение югославских народовпосле I Мировой войны и воссоединение ветвей сербского Православия. Признание состороны Константинополя Сербской Церкви как патриархат в 1922 году. Современноесостояние Сербской Церкви. Румыния под управлением Турецкой империи. 1862 год -независимое княжество Румыния. Провозглашение автокефалии Румынской Церкви ипризнание её со стороны Константинополя в 1885 году. Румынский патриархат (1925) исовременное положение. Турецкое господство на Кипре, террор 1821 г. Президент КипраАрхиепископ Макарий. Современное положение Церкви.Тема 20. Западное христианство в XVIII-XIX вв. I Ватиканский собор 1869-1870. Старокатоличество. Католическая Церковь и Французская революция. Внешнееположение католической церкви. Развитие миссионерства. Стремление пап к подчинениювосточных церквей. Создание униатских епархий. Внутреннее развитие католицизма. ПапаПий IX (1846-1878). I Ватиканский собор и догмат о непогрешимости папы. Зарождениестарокатоличества. Отношение Русской Православной Церкви со старокатоликами.Протестантство в Германии, стремление к объединению немецкого протестантства.Протестантство в Англии. Богословская наука. Главные направления протестантскогобогословия. Католическое богословие.Тема 21. Западное христианство в XX в. II Ватиканский собор 1962-1965.Краткий обзор деятельности римских пап XX-ХХI веков. Католическая Церковь и ВтораяМировая война. Папа Пий XII. Современное осмысление. II Ватиканский собор 1962-1965.Цели и задачи: реорганизация и обновление церковной жизни, начало «диалога с миром».Современное положение Римско-Католической Церкви. Государство Ватикан. Римскаякурия. Монашеские ордена. Учебные заведения. Протестантизм в современном мире.Либеральные течения. Вопросы о женском священстве и о рукоположении лицнетрадиционной ориентации.Планируемые результатызнать:
 основные понятия церковно-исторической науки;
 основные этапы истории христианства, хронологическую последовательностьсобытий церковной истории;
 основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства (в объеме,предполагаемом настоящей программой);
 основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей сгосударством в разные периоды истории;
 наиболее значительные церковно-исторические исследования, относящиеся кистории христианства;уметь:
 определять причины и следствия отдельных событий в широкомисторическом контексте;
 анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зренияважнейшие события и проблемы в истории христианства (в объеме, предполагаемомнастоящей программой);владеть:
 выделения основных исторических этапов развития христианской Церкви;



 обоснования исторических оценок явлений в церковной жизни
3.1.20. Программа по курсу внеурочной деятельности «Библейская история»Предметом курса «Библейская история» являются события Священной историиВетхого и Нового Заветов, археологическое наследие стран библейского ареала.Цель курса: сформировать целостное представление о священной истории: еесобытиях, их последовательности, а также историческом фоне, на котором происходили этисобытия.Задачи курса:

 сформировать у студентов элементарное представление о СвященномПисании и о его месте в жизни Церкви;
 дать элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого и НовогоЗавета;
 познакомить студентов с событиями Библейской истории и ихпоследовательностью;
 сформировать у студентов общее представление об историческом прошломрегионов, в которых разворачивались основные события Ветхого и Нового Завета;
 сообщить студентам об основных археологических периодах и памятникахстран библейского ареала;
 способствовать образованию навыка ежедневного чтения СвященногоПисания.Место курса «Библейская история» в плане внеурочной деятельностиПрограмма реализуется в работе с обучающимися 10–11 классов. На уровеньсреднего общего образования — 68 часов.СодержаниеТема 1. Введение.Предмет, цели и задачи курса.Понятие о Священном Писании. Богодухновенность Священного Писания.Понятие о Ветхом Завете и Новом Завете. Понятие о книгах канонических инеканонических. Число книг Священного Писания. Деление библейских книг посодержанию.Подлинники и важнейшие переводы книг Священного Писания (еврейский игреческий тексты, латинский, сирийский и славянский переводы).Данные различных наук для уяснения смысла Священного Писания: археологии,географии, истории древней литературы, истории Древнего мира, нумизматики,филологических наук.Понятие о библейской археологии. Значение библейской археологии в толкованииСвященного Писания.Обзор основных источников и пособий по Библейской истории.Тема 2. Период праотцов: от сотворения мира до потопа.Периоды священной истории Ветхого Завета, и проблема их соотнесения сданными археологии. Возможные типы периодизации.Пятикнижие Моисеево. Книга Бытия. Сотворение мира и человека. Дни творения.Различные гипотезы, объясняющие продолжительность дней Творения. Образ и подобиеБожие в человеке. 2 рассказа о творении человека. Жизнь прародителей в раю.Грехопадение и изгнание из рая. Первое обетование о Спасителе.



Каин и Авель. Рождение Сима. Потомки Каина (сыны человеческие) и Сима (сыныБожии). Праведный Енох. Смешение племен Каина и Сифа.Проблема соотнесения данных археологии с богооткровенным учением. Первыелюди на земле. Прамонотеизм. Сопоставление библейского сказания о праотцах с «Энумаэлиш» и другими мифологическими сказаниями.Тема 3. Период праотцов: от потопа до Авраама.История Ноя и его сыновей. Всемирный потоп.Археологические и геологические свидетельства потопа. Шумерский эпос оГильгамеше и другие свидетельства о потопе в религиозном эпосе древних народов. Ноевковчег. Послепотопный завет Бога с человеком. Грех Хама. Пророчество Ноя о своихсыновьях.Вавилонская башня и происхождение языков. Проблема происхождения рас в светенаучных данных.Тема 4. Период патриархов.Особенности археологии Палестины. Первые лингвистические и иные сведения осемитских народах с VI до II тыс. до Р. X.Палестина в среднем бронзовом веке. Появление письменности.Прародина патриархов — Месопотамия ее государства, города, культура, религия игеографическое положение. Данные археологических исследований в Месопотамии и«плодородном полумесяце». Этногенез времени патриархов.История патриархов.Семья Фарры. Первое Богоявление Авраму. Переселение Аврама в Обетованнуюземлю. Второе Богоявление Авраму.Аврам в Египте. Разделение Аврама с Лотом. Третье Богоявление Авраму.Пленение и освобождение Лота. Встреча Аврама царем и священником Мелхиседеком.Четвертое Богоявление Авраму. Богоявление Агари. Рождение Измаила. 5-ое БогоявлениеАвраму. Изменение имен Аврама и Сары. Установление обрезания. Значение обрезания.Шестое Богоявление Аврааму. Ангелы в Содоме. Спасение Лота из Содома. Гибель Содомаи других нечестивых городов. Дочери Лота. Авраам и Сарра в Гераре. Рождение Исаака.Седьмое Богоявление Аврааму. Судьба Агари и Измаила. Восьмое Богоявление Аврааму.Жертвоприношение Исаака и его прообразовательное значение. Смерть и погребениеСарры. Женитьба Исаака на Ревекке. Дети Авраама от Хеттуры. Беременность Ревекки.Пророчество о ее сыновьях. Рождение Исава и Иакова. Смерть и погребение Авраама.Продажа Исавом первородства. Хитрость Иакова и Ревекки. Бегство Иакова кЛавану. Видение Иакову лествицы. Прообразовательное значение этого события. Иаков уЛавана. Женитьба Иакова на Лии и Рахили. Взаимоотношения Иакова, Лии и Рахили. ДетиИакова. Возвращение Иакова в Обетованную землю. Таинственная борьба Иакова у потокаИавок. Наречение Иакову имени Израиль. Встреча Иакова с Исавом. Месть Симеона иЛевия. Рождение Вениамина и смерть Рахили. Смерть Исаака.Иосиф – любимый сын Иакова. Вещие сны Иосифа. Ненависть братьев к нему.Продажа Иосифа братьями. Исторические сведения о ситуации в Египте. Религия египтян.Положение Египта ко времени появления в этой стране Иосифа. Гиксосы. Иосиф в Египте вдоме Потифара. Иосиф в темнице. Иосиф толкует сны фараону. Фараон возвышает Иосифа.Государственная деятельность Иосифа. Рождение Манассии и Ефрема. Первое посещениеЕгипта братьями Иосифа. Вторичное посещение Египта братьями Иосифа. Иосифоткрывается братьям. Явление Господа в сонном видении Иакову в Вирсавии. Переселение



Иакова и его потомства в Египет. Государственная деятельность Иосифа в голодные годы.Благословение Иаковом Ефрема и Манассии. Пророческие благословения Иаковасыновьям. Смерть Иакова и его погребение. Смерть Иосифа.Достоверность истории патриархов в соответствии с данными археологии.Свидетельства историчности Св. Писания.Тема 5. Период Исхода и завоевания Ханаана.Поздний бронзовый век. Жизнь евреев в Египте (археологические свидетельства).Рождение и спасение Моисея Бегство Моисея из Египта и его жизнь в земле МадиамскойБогоявление Моисею. Призвание Господом Моисея. Возвращение Моисея в Египет. Казниегипетские. Установление праздника Пасхи. Пасхальный Агнец. Прообразовательноезначение ветхозаветной Пасхи. Десятая казнь.Исход евреев из Египта. Вопрос датировки. Маршрут Исхода. Переход черезЧермное (Красное) море, его прообразовательное значение. Пустыня Сур и воды Мерры.Пустыня Син. Рефидим. Победа над амаликитянами. Избрание судей. Явление ГосподаМоисею на горе Синай. Десять заповедей. Другие законы, данные на Синае. Второевосхождение Моисея на Синай. Дарование Моисею каменных скрижалей. Созданиезолотого тельца. Новое восхождение Моисея на Синай. Сияние от его лица.Археологические и другие свидетельства истинности библейского повествования одаровании Закона на горе Синай.Установление ветхозаветного культа. Его характеристики (скиния, священство,жертвоприношения, праздники).Путь к Земле Обетованной. Перепела. Гробы прихоти. Возмущение Аарона иМариам против Моисея в Асирофе. Проказа Мариами. Пустыня Фаран. Соглядатаи в ЗемлеОбетованной. Страх и ропот народа израильского и его осуждение. Сорокалетнеестранствование в пустыне.Бунт Корея, Дафана и Авирона. Смерть Мариам в Кадесе. Неверие Моисея причудесном извлечении воды из скалы. Смерть Аарона на горе Ор. Медный змей. Елеазарпервосвященник. Покорение царств Сигона Аморейского и Ога Васанского. ИсторияВалаама. Иисус Навин. Победа над мадианитянами. Гибель Валаама. Выделение коленамРувимову, Гадову и половине колена Манасиина земель в Заиорданье. Израильтянерасполагаются станом в Заиорданье напротив Иерихона. Второзаконие. Увещание Моисеянароду не отпадать от Господа. Смерть Моисея на горе Нево.Завоевание Ханаана в свете археологических свидетельств (третья четверть II тыс.до Р. X.) Религия Ханаана накануне завоевания Обетованной земли. Соглядатаи вИерихоне. Спасение соглядатаев Раав. Переход через Иордан. Обрезание в Галгале.Явление Иисусу Навину Вождя воинства Господня. Взятие израильтянами Иерихона.Поражение под Гаем. Изобличение Ахана. Взятие Гая. Хитрость жителей Гаваона. Битва уГаваона. Победы Иисуса Навина на юге и на севере Ханаана. Падение Иерихона и другихгородов по археологическим данным.Разделение Земли Обетованной между коленами народа Израильского. Выделениегородов для левитов. Жертвенник в Заиорданье. Обновление завета между Господом иИзраилем в Сихеме. Смерть и погребение Иисуса Навина. Погребение останков Иосифа,вынесенных из Египта, в Сихеме. Смерть первосвященника Елеазара.Расселение израильтян согласно археологическим данным.Тема 6. Период судей.Палестина в первой фазе раннего железного века.



Общая характеристика периода судей. Политическое положение и религиозноесостояние Израиля после смерти Иисуса Навина. Археологические свидетельства офилистимлянах и хананеях этого периода.Наиболее знаменитые из судей: пророчица Девора и судья Варак, судья Гедеон,судья Иеффай, судья Самсон.Идолопоклонство в доме Михи. Идолослужение в Лаисе (Дане). История левита сгоры Ефремовой. История Руфи. Потомство Вооза и Руфи.Книга Царств. Первосвященник и судья Илий, пророк и судья Самуил.Тема 7. Период единого царства.Палестина во второй фазе раннего железного века. Царствование Саула.Поставление Саула царем в Массифе. Победа Саула над аммонитянами, царствованиеСаула. Непослушание Саула. Последнее свидание Самуила с Саулом.Помазание Давида на царство. Победа Давида над Голиафом. Зависть Саула ипреследование им Давида. Гибель Саула. Царствование Давида в Хевроне над коленомиудиным. Иефосфей – царь Израиля. Гибель Авенира. Гибель Иевосфея. Воцарение Давиданад всем Израилем. Иерусалим – град Давидов. Перенесение ковчега в Иерусалим.Обетование Божие Давиду о его сыне и потомстве. Религиозные, гражданские и военныереформы царя Давида. Военные победы царя Давида. Война Давида с аммонитянами.Грехопадение Давида. Обличение Давида пророком Нафаном. Восстание Авессалома и егогибель. Перепись Давида подчиненных и наказание Божие. Мятеж Адонии.Воцарение Соломона. Смерть Давида. Умерщвление Адонии, Иоава и Самея.Женитьба Соломона на дочери египетского фараона. Соломон испрашивает у Господамудрости. Примеры мудрости Соломона. Строительство Иерусалимского храма. МолитваСоломона при освящении иерусалимского храма. Царица Савская. Уклонение Соломона отволи Божией. Смерть Соломона.Держава Давида и Соломона в свете археологических данных. Быт древних евреев:украшения, пища, ремесла и наука. Семья и ее устройство. Израильское государство егоустройство.Религиозный быт Израильского народа. Места богослужений. Скиния Моисеева.Храм Соломона по археологическим свидетельствам. Значение храма. Богослужения исвященнослужители. Составные части богослужения. Посвящение людей, животных, землии проч. Священные времена. Время ежедневных богослужений, субботы, праздникидопленные и послепленные, юбилейные и субботние годы. Различные виды ритуальныхочищений и их смысл.Тема 8. Период разделенного Царства.Царь Ровоам и разделение еврейского царства на Израильское и Иудейское.Причины этого разделения.Краткий обзор истории Израильского царства. Царь Иеровоам I. Религиозныйраскол. Предсказание о судьбе вефильского жертвенника. Строительство Самарии. ЦарьАхав и царица Иезавель. Пророк Илия. Начало пророческого служения Илии. Пророк Илияу потока Ховар и в Сарепте Сидонской. Воскрешение пророком Илией сына сарептскойвдовы. События на горе Кармил. Илия на горе Хорив. Явление Господа Илие. ПризваниеЕлисея. События, связанные с виноградником Навуфея. Гибель царя Ахава. Пророк Илия ицарь Охозия. Взятие Илии на огненной колеснице на небо. Пророк Елисей. Чудеса пророкаЕлисея. Исцеление сирийского военачальника Неемана от проказы. Елисей поражаетслепотой сирийское войско. Осада Самарии сирийцами и избавление города по пророчествуЕлисея. Пророк Елисей в Дамаске. Восстание Ииуя. Смерть Иезавели. Победы царя Иоаса



Израильского. Смерть и погребение пророка Елисея. Посмертное чудо пророка Елисея.Возвышение Ассирийского царства. Ассирийское царство по археологическим данным, еговзаимоотношения с Израильским царством. Падение Самарии.Краткий обзор истории Иудейского царства. Нашествие Сусакима (Шешонка) наИерусалим. Царь Аса. Царь Иосафат. Истребление потомков Давида царицей Гофолией.Свержение Гофолии. Царь Иоас. Царь Ахаз. Царь Езекия. Царь Манассия. ПокаяниеМанассии. Царь Иосия. Борьба Иосии с язычеством. Упадок Иудейского царства послегибели Иосии. Нововавилонское царство. Падение Ниневии. Царь Навуходоносор. Перваяосада Иерусалима Навуходоносором. Падение Иерусалима. Разрушение храма. Судьбаиудеев, оставшихся в Иерусалиме.Материальная культура времен Иудейского и Израильского царства (IX-VII в. в. доР. X.) Археологические свидетельства.Тема 9. Деятельность ветхозаветных пророков.Ветхозаветные пророки и их служение. Великие и малые пророки. Писанияпророков. Место и время служения пророков. Пророк Исаия. Пророки царстваИзраильского: Амос, Осия, Иона. Пророки царства Иудейского: Авдий, Иоиль, Михей.Пророк Иеремия. Плач Иеремии. Предание о смерти пророка Иеремии.Тема 10. Период Вавилонского плена.Эпоха плена. Пророк Иезекииль. Призвание к пророческому служению.Символические действия пророка Иезекииля. Мессианские пророчества Иезекииля.Видение поля с мертвыми костями. Видение Нового Иерусалима.Пророк Даниил. Истолкование Даниилом первого сна Навуходоносора.Исполнение в истории первого сна Навуходоносора. Золотой истукан. Отроки в печи.Истолкование Даниилом второго сна Навуходоносора. Истолкование пророком Данииломнадписи, чудесно появившейся на стене во время пира царя Валтасара. Пророк Даниил ворву со львами. Пророчество о семидесяти седминах. Исполнение пророчества о семидесятиседминах в истории.Падение Вавилона. Святая Земля в составе Персидской монархии. Пророк Даниили Дарий Мидянин. Освобождение из плена.Археологические свидетельства пребывания иудеев в Вавилонском плену.Тема 11. Послепленный период: Иудея в составе Персидской державы.Иудея в составе Ахеменидской державы. Царь Кир Персидский. Персидскиезавоевания. Персидское государство, религиозная политика персидских царей.Возвращение иудеев из Вавилонского плена. Зоровавель и священник Иисус.Строительство второго храма. Самаряне. Пророки Аггей и Захария. Cвященник Ездра.Неемия. Восстановление стен в Иерусалиме. Пророк Малахия. История Есфири.Установление праздника Пурим.Археологические свидетельства эпохи.Тема 12. Послепленный период: Иудея в составе эллинистических государств.Завоевания Александра Македонского. Смерть Александра Македонского иразделение его царства.Эпоха эллинизма в Святой Земле. Период гоcподcтва греков над еврейскимнародом. Иудея под властью египетских царей. Перевод 70-ти толковников (Септуагинта).Иудея под властью сирийских царей. Антиох IV Епифан и политика эллинизации народов.Восстание Маккавеев.Археологические свидетельства эпохи.Тема 13. Период правления Хасмонейской династии и римского владычества.



Иоанн Гиркан I. Аристовул I. Александр Анней. Александра и ее сыновья Гиркан IIи Аристовул II.Покорение Палестины римлянами. Ирод Великий. Общая характеристикацарствования Ирода. Династия Ирода.Археологические свидетельства эпохи. Иерусалимский храм в VI-I в. в. до Р. X.(Храмы Зоровавеля, Ирода). Палестинские гробницы времен Римского владычества.Архитектура. Надписи. Монеты.Религиозно-политические партии и течения (иродиане, фарисеи, саддукеи,книжники, зилоты, самаряне, ессеи, терапевты). Рукописи Мертвого моря. Проблема ивозможные идентификации поселения Кумран.Религиозно-нравственное состояние мира и народа иудейского перед пришествиемв мир Спасителя.Тема 14. Понятие о Евангелиях.Значения слова «Евангелие». Синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна.Синоптическая проблема и гипотезы ее разрешения. Общая характеристика Евангелий.Хронология Нового Завета.Тема 15. Палестина во время земной жизни и проповеди Господа нашегоИисуса Христа.Историко-географическое описание Палестины.Наследники Ирода. Архелай – этнарх Идумеи, Иудеи и Самарии. Римскиепрокураторы. Присоединение Иудеи к провинции Сирия. Ирод Антипа – тетрарх Галилеи иПереи. Ирод Филипп – тетрарх северо-восточной части Заиорданья.Религиозно-нравственное состояние еврейского народа во время земной жизниГоспода нашего Иисуса Христа. Великий Синедрион.Тема 16. Период от Рождества Пресвятой Богородицы до выхода ГосподаИисуса Христа на общественное служение.Рождество Пресвятой Богородицы. Ее воспитание при храме и жизнь в Назарете.Пролог Евангелия от Иоанна. Родословия Господа Иисуса Христа по Евангелиям отМатфея и от Луки. Благовестие Захарии. Благовещание Пресвятой Богородицы. РождениеИоанна Предтечи. Рождество Христово. Поклонение пастухов. Обрезание. Сретение.Поклонение волхвов. Бегство святого семейства в Египет. Отрочество Спасителя.Тема 17. Период от выхода Господа Иисуса Христа на общественное служениедо первой Пасхи.Святой Иоанн Креститель, его жизнь и служение. Свидетельство ИоаннаКрестителя о Христе. Крещение Иисуса. Второе свидетельство Иоанна о Христе.Искушение в пустыне. Третье свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Началообщественного служения Господа. Первые ученики. Чудо в Кане. Посещение ГосподомКапернаума.Тема 18. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.Иудея. Изгнание торгующих из храма. Беседа Господа с Никодимом. Последнеесвидетельство Крестителя о Христе. Беседа с самарянкой.Галилея. Исцеление сына царедворца в Капернауме. Проповедь в Назаретскойсинагоге. Призвание к апостольству Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Чудеса Господа вКапернауме: исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге; исцеление тещи Петровойи других больных; исцеление расслабленного жилами в Капернауме. Призвание Матфея.Вопросы учеников Иоанна Предтечи и учеников фарисейских о посте.Тема 19. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа.



Иудея. Исцеление расслабленного при Овчей Купели в Иерусалиме. УчениеГоспода о своем равенстве Богу Отцу. Учение о субботе и исцеление сухорукого.Галилея. Исцеление многих больных при море. Избрание апостолов. НагорнаяПроповедь. Исцеление прокаженного. Исцеление слуги Капернаумcкого сотника.Воcкрешение сына Наинской вдовы. Посольство от Иоанна Крестителя ко Господу. Вечеряв доме Симона фарисея. Кающаяся грешница. Исцеление бесноватого (слепого и немого).Обличение хулы на Духа Святого. Ответ Господа просившим знамения.Учение притчами о Царствии Божием. Притча о сеятеле. Объяснение того, почемународу говорится в притчах. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Притча оплевелах. Притча о посевах и всходах. Притча о горчичном зерне. Притча о закваске.Объяснение Господом притчи о плевелах. Притча о сокровище. Притча о жемчужине.Притча о неводе. Ответ Господа желающим следовать за Ним. Чудесное укрощение бури наозере. Исцеление Гадаринских бесноватых. Исцеление кровоточивой. Воскрешениедочери Иаира. Исцеление двух слепых. Исцеление немого бесноватого. Второе отвержениеГоспода в Назарете. Послание двенадцати апостолов на проповедь. Смерть ИоаннаПредтечи. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Беседа о Хлебе жизни вКапернаумской синагоге.Тема 20. Третья Пасха Общественного служения Господа Иисуса Христа.Обличение фарисеев в лицемерном исполнении закона. Исцеление бесноватойдочери жены хананейской (в пределах Тира и Сидона).Чудеса Христа в пределах Десятиградия. Насыщение четырех тысяч человек семьюхлебами. Ответы фарисеям и саддукеям на требование знамения. Предостереженияучеников от закваски фарисейской, саддукейской, Иродовой. Исцеление слепого вВифсаиде.Исповедание Петра в Кесарии Филиповой. Первое предсказание Господа о Своихстраданиях и Воскресении. Прекословие Петра и ответ Господа ему. Наставление о несенииКреста. Преображение Господне. Второе предсказание Господа о Своих о страданиях иВоскресении. Исцеление бесноватого лунатика. Третье предсказание Господа о Своихстраданиях и Воскресении. Чудо со статиром. Спор учеников о том, кто из них больше. Оспасении погибающих. Притча о пропавшей овце. Поучении об отношении к согрешающими о совместной молитве. Притча о немилосердном заимодавце.Намерение Господа идти в Иерусалим. Отвержение Его в Самарии. Наставлениясемидесяти апостолам при послании их на проповедь. Обличение Господом городов, непринявших Его проповеди.Иудея. Тайный приход Господа в Иерусалим на праздник Кущей. Спор в народе оХристе. Беседа Господа в преполовение праздника о Себе и о Своем отшествии. БеседаГоспода в последний день праздника о Святом Духе. Возвращение к первосвященникам ифарисеям людей, посланных ими взять Господа. Женщина, взятая в прелюбодеянии. БеседаГоспода на следующий день после окончания праздника Кущей. Обличение иудеев присокровищнице храма. Возвращение семидесяти учеников с проповеди и беседа Господа сними. Притча о милосердном Самарянине. Господь в Вифании у Марфы и Марии. УчениеГоспода о молитве. Господь на обеде у фарисея. Обличение фарисеев и законников.Наставления и притчи Господа Иисуса Христа: Наставления о закваске фарисейской, страхечеловеческом и уповании на Бога. Притча о безумном богаче. О заботах человеческих и опопечении Божием. О неоскудевающем сокровище на небесах. Притча о бодрствующих



рабах. Притча о рабах верных и неверных. Огонь и разделение от Господа. О распознаниивремен. О примирении с соперником. Исцеление слепорожденного. Обличение фарисеев.Притча о Добром Пастыре.Удаление Иисуса Христа в Заиорданскую страну и пребывание Его там. Поучениео покаянии. Притча о бесплодной смоковнице. Исцеление согбенной женщины. Поучение очисле спасающихся. Намерение Ирода Антипы убить Господа. Плач Господа обИерусалиме. Господь в доме начальника фарисейского: исцеление больного водянкой,притча о первых и последних местах, притча о званных на вечерю. Притчи о строителебашни и о царе, идущем на войну. Притча о заблудшей овце. Притча о потерянной драхме.Притча о блудном сыне. Притча о неверном управителе. Обличение сребролюбивыхфарисеев. Притча о богаче и Лазаре. Беседа Господа с учениками о соблазнах, о прощенииобид, о силе веры и о смирении. Исцеление десяти прокаженных. Ответ фарисеям оцарствии Божием. Притча о неправедном судье. Притча о мытаре и фарисее.Воскрешение Лазаря. Решение синедриона предать Спасителя смерти. УдалениеГоспода в Ефраим. Учение о браке. Благословение детей. Ответ Господа богатому юноше.Вопрос Петра о награде. Притча о работниках в винограднике. Четвертое предсказаниеГоспода о Своих страданиях и Воскресении. Просьба сыновей Зеведеевых. Исцеление двухиерихонских слепцов. Спаситель в доме Закхея. Притча о десяти минах. Господь в Вифанииза шесть дней до Пасхи. Вечеря в Вифании. Помазание Господа миром. Решениепервосвященников убить Лазаря.Тема 21. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.Вход Господень в Иерусалим. Плач об Иерусалиме. Возвращение в Вифанию.События Великого Понедельника: проклятие смоковницы, изгнание торгующих изхрама, исцеление многих больных, поучение Господа о силе веры возле засохшейсмоковницы.События Великого Вторника: ответ Господа на вопрос об источнике Его власти,притча о двух сыновьях, притча о злых виноградарях, притча о брачном пире, вопросфарисеев и иродиан о подати кесарю, вопрос саддукеев о воскресении мертвых, вопросзаконника о наибольшей заповеди, вопрос Господа о том, чей сын Христос, обличительнаяречь против книжников и фарисеев, плач об Иерусалиме, лепта вдовы, встреча с эллинами,слова Господа о Своем прославлении. Глас с неба, пророчество Господа о разрушенииИерусалима, о последних временах и о Своем втором пришествии. Пример со смоковницей.Притча о верном и злом рабе. Притча о десяти девах. Притча о талантах. Притча оСтрашном суде.События Великой Среды: заговор иудеев против Господа, предательство Иуды.События Великого Четверга: приготовление Пасхи. Тайная вечеря: спор учеников остаршинстве. Умовение Спасителем ног учеников. Изобличение предателя, уход Иуды стайной вечери. Установление Таинства Евхаристии, предсказание Спасителя об отреченииПетра, прощальная беседа Спасителя с учениками, первосвященническая молитваСпасителя. На пути в Гефсиманский сад: Последнее предсказание об отречении Петра ирассеянии учеников.В Гефсимании: Моление о чаше. Поцелуй Иуды. Взятие Господа под стражу,бегство учеников. Допрос Господа у Анны. Господь перед синедрионом в домепервосвященника Каиафы. Отречение Петра. Приговор синедриона Господу.Господь перед Пилатом. Первая попытка Пилата отпустить Христа. Господь передИродом Антипой. Господь вновь перед Пилатом. Вторая попытка Пилата отпуститьХриста. Иудеи испрашивают освобождение Вараввы. Осуждение Иисуса Христа на смерть,



бичевание и уничижение. Последняя попытка Пилата отпустить Господа. ПреданиеГоспода на распятие. Самоубийство Иуды. Крестный путь Спасителя. Распятие. Крестныемуки Спасителя. Слова, произнесенные Господом Иисусом Христом на кресте. СмертьГоспода Иисуса Христа. События после смерти Господа. Прободение ребер Спасителя.Погребение Спасителя. Поставление стражи у гроба.Тема 22. Период от Воскресения Господа нашего Иисуса Христа доВознесения.Утро воскресного дня. Воскресение Христово по Евангелию от Матфея. Ангел нагробе. Жены мироносицы; явление им Воскресшего Господа.Явление Христа Марии Магдалине. Петр и Иоанн – первые свидетели ВоскресенияХристова. Подкуп стражей. Вечер первого воскресного дня. Эммаусские спутники. ЯвлениеГоспода всем апостолам, кроме Фомы, в Иерусалиме. Явление воскресшего Господаодиннадцати в Галилее.Вознесение на небо.Тема 23. Период от Вознесения Господа Иисуса Христа до Пятидесятницы ивыхода апостолов на проповедь.Положение учеников после Вознесения Господа. Праздник Пятидесятницы инаплыв народа в Иерусалим. Сошествие Святого Духа на апостолов. Говорение инымиязыками. Изумление народа. Проповедь апостола Петра и крещение многих. Общеесостояние христианского братства.Источники, свидетельствующие об историчности повествования Нового Завета и вчастности Евангелий.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия церковно-исторической науки; основные этапы истории христианства, хронологическую последовательностьсобытий церковной истории; основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства (в объеме,предполагаемом настоящей программой); основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей сгосударством в разные периоды истории; наиболее значительные церковно-исторические исследования, относящиеся кистории христианства;уметь: определять причины и следствия отдельных событий в широкомисторическом контексте; анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зренияважнейшие события и проблемы в истории христианства (в объеме, предполагаемомнастоящей программой);владеть: выделения основных исторических этапов развития христианской Церкви; обоснования исторических оценок явлений в церковной жизни.
3.1.21. Программа по курсу внеурочной деятельности «Первая помощь, основыпреподавания первой помощи, основы ухода за больным»Пояснительная запискаПрограмма разработана в соответствии с требованиями Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее—ФГОС СОО), ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихсяи направлена на достижение планируемых результатов освоения Федеральной основной



образовательной программы среднего общего образования с учётом выбора участникамиобразовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечитьединство обязательных требований ФГОС СОО во всём пространстве школьногообразования: не только на уроке, но и за его пределами.Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностьюподростков в приобретении духовных, физических и социальных качеств, которыехарактеризуют старшеклассника как личность, осознающую себя человеком XXI века,путём приобретения ими важных навыков в области оказания первой помощи ипрактической медицины. Аэто влечёт за собой необходимость в педагогическомсопровождении школьников, в развитии мотивации школьника к изучению теоретических ипрактических основ оказания первой помощи, преподавания первой помощи, ухода забольным, в формировании готовности школьников к оказанию первой помощипострадавшему, если они станут свидетелями несчастного случая. Работа по программевнеурочной деятельности «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основыухода за больным» позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностногоразвития обучающегося задачи.Целью курса является получение обучающимися знаний и навыков по оказаниюпервой помощи, основам преподавания первой помощи и основам ухода за больным,ориентирование старшеклассников в вопросах медицинских знаний и в нюансах профессиимедицинского работника. В рамках реализации этой цели курс содействует решениюследующих образовательных задач:
 способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь;
 способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи;
 формирование умения эффективно действовать в критических для жизничеловека ситуациях;
 формирование навыков оказания первой помощи;
 формирование умения передачи знаний и навыков по оказанию первойпомощи;
 формирование навыков проведения теоретических и практических занятий пооказанию первой помощи; 6 формирование основных навыков ухода за больным;
 знакомство с медицинской профессией с самых азов;
 знакомство с некоторыми практическими навыками, необходимыми каждомумедицинскому работнику;
 изучение основ работы медицинской организации;
 адаптация к условиям труда медицинского работника;
 воспитание высокой ответственности, чувства долга, морали, гуманизма,чуткого и внимательного отношения к больным людям;
 помощь в профессиональном самоопределении в медицине, поддержаниеинтереса к профессии.Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендацийФедеральной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую ивоспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное,но и на нравственное, социальное развитие обучающегося. Это проявляется:
 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочнойдеятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в Федеральной программевоспитания;



 высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской деятельности, что является важным компонентом воспитанияответственного гражданина;
 ориентации школьников на подчёркиваемую Федеральнойпрограммой воспитания социальную значимость реализуемой ими деятельности;
 в возможности комплектования разновозрастных групп для организациидеятельности обучающихся, воспитательное значение которых отмечается в Федеральнойпрограмме воспитания;
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающихбольшую их вовлечённость в совместную с педагогом и и другими подросткамидеятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей,ключевое значение которых для воспитания подчёркивается программой воспитания.Для эффективного обучения навыкам оказания первой помощи и обучения им,уходу за больным, их качественного формирования у обучающихся необходимоиспользовать практико-ориентированный подход в обучении согласно следующимпринципам: мотивация обучения; связь обучения с практикой; сознательность иактивность обучающихся в процессе обучения. Поэтому в предложенном курсе большееколичество времени должно уделяться формированию умений, отработке и закреплениюполученных навыков первой помощи, основам преподавания первой помощи и основамухода за больным. В 10—11 классах наиболее эффективными методами обучения являются:словесные (лекция), метод практического обучения (практические занятия), практико-ориентированный метод (решение ситуационных задач).ЛекцияЛекция позволяет ознакомить обучающихся с теоретическим материалом задостаточно короткое время. Чтобы сделать процесс обучения первой помощи наиболееэффективным, лекция должна быть интерактивной. Интерактивная лекция предполагаетвзаимодействие обучающихся с учителем и друг с другом, а также использованиепрезентаций. Необходимо помнить, что сама презентация — это способ наглядногодонесения основных положений темы, а не полный конспект лекции, который простозачитывается обучающимся.Основные этапы интерактивной лекции1. Введение.Непосредственно в начале самой лекции педагог должен создать подходящуюатмосферу для обучения, дать мотивированное объяснение необходимости изучения основпервой помощи, а также рассказать о положительных последствиях этогообучения.Необходимо озвучить обучающимся тему занятия, а также цели и задачи лекции.2. Основная часть.Педагог должен чётко и структурированно изложить материал, обсудитьвозникшие вопросы с обучающимися, обозначить связь изучаемого материала с другимитемами курса. Необходимо регулярно задавать вопросы классу, чтобы проверить, насколькоучащиеся понимают и усваивают излагаемый материал. При этом нельзя критичнореагировать на неправильные ответы обучающихся.Заметим, что учитель должен сохранять спокойствие, быть уверенным икоммуникабельным. Педагог должен демонстрировать школьникам, что он получаетудовольствие от работы с ними. Это, в свою очередь, повышает мотивацию обучающихся иулучшает восприятие ими учебного материала.



3. Заключение.Заключение должно быть чётким и понятным, обучающиеся должны увидеть, чтопоставленные в начале лекции цели достигнуты. Педагогу необходимо выделить время дляответа на вопросы, получить от обучающихся обратную связь о занятии. Далее следуетподвести итог по двум-трём наиболее важным аспектам изученной темы. Учитель долженсообщить об окончании лекции и обозначить переход к следующему занятию.Практические занятияПрактические занятия — форма осуществления связи теоретических знаний спрактическими действиями по оказанию первой помощи. Практические занятия призванырасширить и детализировать теоретические знания, сформировать навыкиоказания первой помощи.Основные этапы практического занятия1. Введение.Учителю необходимо оценить готовность обучающихся к отработке приёмов оказанияпервой помощи с использованием специального оборудования и оснащения (манекены,жгуты, бинты и т. д.). Важно мотивировать их на работу, озвучить цели и задачи занятия иинформировать старшеклассников о том, что им предстоит самостоятельно выполнятьмероприятия первой помощи.2. Основная часть.В основной части практического занятия рекомендуется использовать четырёхступенчатыйметод обучения, который позволяет за короткое время получить навык оказания первойпомощи каждым из обучающихся.I ступень. Учитель демонстрирует приёмы оказания первой помощи без остановок иобъяснений.Цель ступени: продемонстрировать обучающимся, как действия по оказанию первойпомощи могут выглядеть в реальной ситуации. Учащиеся должны понять, что перваяпомощь — это ыстро и просто. Необходимо сообщить учащимся, что на данной ступени непредусмотрены ответы на вопросы, их можно будет задать позже.II ступень. Учитель повторно демонстрирует действия по оказанию первой помощи,сопровождая их подробными объяснениями и ответами на возникшие вопросы.Цель ступени: обучающиеся должны понять технику выполнения приёмов оказания первойпомощи. На этой ступени приёмы оказания первой помощи выполняются медленнее, состановками для подробного описания каждого действия и ответов на возникающиевопросы. При этом повторение способствует улучшению запоминания, а поясненияпозволяют предупредить незапланированные вопросы.III ступень. Педагог под руководством обучающихся демонстрирует действия по оказаниюпервой помощи.Цель ступени: активное вовлечение в процесс каждого обучающегося. Учитель предлагаетпоследовательно давать ему команды по выполнению отдельных действий по оказаниюпервой помощи. При этом действия по оказанию первой помощи продолжает выполнятьтолько преподаватель. По команде педагога обучающиеся по очереди называют действия,которые надо выполнить. Если действие названо правильно, учитель выполняет его, еслинеправильно или не в нужной последовательности, то учитель переспрашивает, добиваясьправильной команды по выполнению действия. Необходимо предоставить возможностьдавать команду каждому из обучающихся.При выполнении этой ступени школьники уже в третий раз наблюдают за техникойвыполнения действий по оказанию первой помощи, слышат, как надо их выполнять, и сами



их повторяют. Обучающиеся взаимодействуют с педагогом и уже начинают принимать насебя ответственность за выполняемые действия, поскольку сами говорят о том, что нужноделать при оказании первой помощи в том или ином случае.IV ступень. Обучающиеся самостоятельно выполняют приёмы оказания первой помощи.Цель ступени: самостоятельное выполнение действий по оказанию первой помощи каждымобучающимся. Задача учителя — контролировать процесс, исправлять ошибки и даватьпрактические рекомендации по улучшению техники выполнения того или иного приёмаоказания первой помощи. Если времени достаточно, то каждый обучающийся делаетнесколько попыток выполнения отрабатываемого приёма.3. Заключение.Перед подведением итогов обучающиеся должны иметь возможность задать любыевопросы. После того как учитель ответит на них, необходимо дать короткое заключение поизученной теме, подтвердив, что все цели занятия были достигнуты.Метод решения ситуационных задачС помощью данного метода формируется личность обучающегося как человека критическимыслящего, настроенного не на слепое копирование действий других, а на осознанноевыполнение собственных действий. Использование метода решения ситуационных задачобеспечивает метапредметный характер образования, его нацеленность на удовлетворениеличностных потребностей обучающегося, на выделение его из коллектива и одновременнообучение работе в коллективе.Целью решения ситуационных задач является отработка обучающимися навыковпо оказанию первой помощи в игровой ситуации, приближенной к реальной. Данная формаобучения требует особо тщательной подготовки со стороны педагога и активного участияобучающихся. Учителю необходимо оформить условное место происшествия, назначитьусловных пострадавших и проинструктировать их. Он должен подготовить необходимоеоборудование и оснащение.Решение ситуационных задач требует не только тщательной подготовки, но и особоговнимания учителя. Ему необходимо контролировать ход решения задачи, а по егозавершении провести обсуждение, подвести итоги и сделать заключение. Учитель неучаствует в решении задачи, он наблюдает за действими обучающихся со стороны.В помощь педагогу назначаются обучающиеся, они могут быть как в ролиусловных пострадавших, так и в роли экспертов (людей, не задействованных в решенииситуационной задачи, но оценивающих действия обучающихся).Решение ситуационных задач состоит из трёх этапов.1. Подготовка (текст задачи, определение способов фиксации результатов, определениеперечня ошибок, распределение ролей, моделирование ситуации — места происшествия).На этом этапе разрабатывается примерный сценарий ситуационной задачи (илииспользуется готовый), формулируются способы оценки результатов (таблица ошибок илиштрафные баллы), определяется способ фиксации (оценка экспертами или видеоифоторегистрация с последующим обсуждением).Непосредственно перед началом решения ситуационной задачи назначаются условныепострадавшие (они имитирую участников происшествия), эксперты (они принимаютучастие в оценке действий одноклассников, оказывающих помощь) и собственнообучающиеся, которые будут оказывать первую помощь. Учащихся, которые будутоказывать первую помощь, лучше попросить выйти из класса, чтобы они не видели процессподготовки места происшествия. Для условных пострадавших проводится инструктаж,включающий в себя объяснения, как они должны себя вести в начале задачи и в



зависимости от оказания/неоказания им первой помощи. Для того чтобы приблизитьусловия решения ситуационной задачи к реальным, место происшествия оформляется повозможности максимально реалистично. Для обозначения травм у условных пострадавшихиспользуются имитаторы повреждений, которые прикрепляются к ним в соответствии сусловиями задачи. Экспертамобъясняется их функция: наблюдение и фиксация правильных и неправильных действий пооказанию первой помощи. Также экспертам необходимо объяснить, что они не принимаютучастия в оказании первой помощи в ходе решения ситуационнойзадачи.2. Основная часть (решение задачи).На этом этапе обучающиеся получают доступ к месту происшествия и оказывают первуюпомощь с использованием аптечек первой помощи. Обучающиеся выполняют необходимыедействия, не комментируя их для учителя или экспертов. Задача педагога заключаетсяпрежде всего в контроле техники безопасности и правильности выполнения мероприятийпервой помощи. В контакт с обучающимися учитель не вступает, неправильные действияне комментирует и не исправляет. Выполнение задачи продолжается до команды учителя оего прекращении. Финал не должен быть трагическим: лучше завершить выполнениезадания, сказав, что жизнь пострадавшегоспасена или прибыла бригада скорой медицинской помощи.3. Обсуждение (дебрифинг).На этом этапе проводится активное обсуждение результатов выполнения задачи сэкспертами и участниками оказания первой помощи. Первая группа экспертов делаетположительное заключение, говорит, что было сделано хорошо. После этого вторая группаэкспертов озвучивает, какие были недостатки, на что необходимо обратить внимание, чтоулучшить. После выступления экспертов учитель подводит итог выполнения ситуационнойзадачи, также отмечая положительные действияобучающихся и недостатки, особенно те, которые не были озвучены экспертами.Место курса «Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основыухода за больным» в плане внеурочной деятельностиПрограмма курса рассчитана на 34 часа на уровне среднего общего образования дляобучающимися 10 класса (может быть реализована в течение одной недели собучающимися 10 или 11 классов, если занятия проводятся ежедневно). В рамкахреализации программы предусмотрены такие формы работы, как лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, решения ситуационных задач, консультации педагога ипсихолога.СодержаниеРаздел 1. Оказание первой помощиОбщая последовательность действий на месте происшествия с наличиемпострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасныхусловий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение).Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся принепосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическимижидкостями.Оценка обстановки на месте происшествия.Отработка приёмов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступногоместа (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания).Отработка приёмов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более



участниками оказания первой помощи.Отработка навыков определения сознания у пострадавшего.Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных путей.Оценка признаков жизни у пострадавшего.Отработка навыков вызова скорой медицинской помощи, других специальныхслужб. Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», сприменением устройств для искусственного дыхания.Отработка приёмов давления руками на грудину пострадавшего.Выполнение алгоритма сердечно-лёгочной реанимации.Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение.Отработка приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных путейпострадавшего.Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего.Проведение подробного осмотра пострадавшего.Отработка приёмов временной остановки наружного кровотечения при раненииголовы, шеи, груди, живота, таза и конечностей, наложение табельного иимпровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), прямоедавление на рану, наложение давящей повязки.Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранениигрудной клетки.Отработка приёмов наложения повязок при наличии инородного предмета в ранеживота, груди, конечностей.Отработка приёмов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручнымисредствами, аутоиммобилизация).Отработка приёмов фиксации шейного отдела позвоночника.Отработка приёмов наложения повязок при ожогах и отморожениях различныхобластей тела.Отработка приёмов придания оптимального положения тела пострадавшему приотсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере.Отработка приёмов оказания психологической поддержки пострадавшим приразличных острых стрессовых реакциях.Раздел 2. Обучение оказанию первой помощиПервая помощь: роль своевременного оказания первой помощи; функционированиесистемы первой помощи в России. Нормативно-правовое регулирование оказания первойпомощи в Российской Федерации: законодательство Российской Федерации в сфереоказания первой помощи; права, обязанности и ответственность при оказании первойпомощи; оснащение средствами и устройствами для оказания первой помощи, состав иназначение компонентов аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), аптечки для оказания первой помощиработникам.Пути эффективного обучения. Методы и формы учебной деятельности приобучении оказанию первой помощи.Организация учебного занятия: условия успешного обучения первой помощи;мотивация и пути её повышения; особенности проведения учебного занятия в формелекции. Проведение практического занятия и четырёхступенчатый метод обучения.



Технология активного обучения: анализ конкретных неотложных ситуаций сналичием пострадавших и принятие решений; имитационный тренинг, решениеситуационных задач.Использование современного учебного оборудования на занятиях по обучениюоказанию первой помощи. Использование наглядных пособий и современного учебногооборудования на занятиях по первой помощи.Основные правила разработки учебного занятия. Структура учебного занятия пообучению оказанию первой помощи.Разработка занятия по обучению оказанию первой помощи.Отработка приёмов проведения лекции, практического занятия, ситуационнойзадачи. Раздел 3. Основы ухода за больнымТема 1. Санитарно-эпидемиологический режим в медицинских организациях.Значимость соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинскихорганизациях.Асептика и антисептика, виды и методы дезинфекции.Асептика и обработка рук. Бытовой уровень, гигиенический уровень,хирургический уровень. Средства индивидуальной защиты медицинских работников.Отработка механической, гигиенической, хирургической обработки рук, использованиясредств индивидуальной защиты медицинских работников.Тема 2. Измерение пульса и артериального давления.Техника измерения пульса на запястье. Частота сердечных сокращений. Аритмия.Отработка навыков измерения пульса.Измерение артериального давления (подготовка к процедуре, условия измеренияартериального давления, выполнение процедуры, окончание процедуры). Затруднения иошибки при измерении артериального давления. Отработка навыков измеренияартериального давления.Тема 3. Основы ухода за тяжелобольными. Гигиеническая обработка пациента.Задачи ежедневного ухода за тяжелобольными. Профилактика пролежней.Перемещение тяжелобольного.Туалет пациента. Умывание. Туалет полости рта. Туалет глаз. Туалет носа. Туалетушей тяжелобольного.Смена белья на постели тяжелобольного.Тема 4. Мониторинг пациента дома и в палате.Понятие температурного листа. Правила заполнения температурного листа.Медицинское мониторирование. Интенсивное наблюдение.Показания для интенсивного наблюдения. Приёмы и методы интенсивногонаблюдения. Оценка информации, получаемой при интенсивном наблюдении. СистемаСАОД. Схема ABCDE.Начальные действия в критической ситуации.Тема 5. Этика и деонтология медицинского работника.Понятие этики и деонтологии. Понятие ятрогении. Классификация ятрогений.Особенности поведения пациента, модель правильного поведения.Раздел 4. Итоговый контрольЗачёт в форме решения ситуационных задач с использованием наглядных пособийи условных пострадавших и больных.Проведение занятия по первой помощи.Планируемые результаты



Данный курс характеризуется широким спектром воздействия на целостноеразвитие личности. В число общечеловеческих ценностей, определяющих содержательноенаполнение, входят:
 воспитание высоконравственных, ответственных, неравнодушных граждан,мотивированных на оказание первой помощи;
 воспитание активной, мыслящей личности, способной бережно относиться ксвоему здоровью и здоровью и жизни других людей;
 развитие целеустремлённости и уверенности в себе, терпимого иуважительного отношения к окружающим, готовности продуктивно взаимодействовать впроцессе коллективной деятельности, нести ответственность за порученное дело и взятыеобязательства.Индивидуально значимые ценностные ориентации учебного содержанияпримерной рабочей программы связаны с направленностью на:
 формирование навыков оказания первой помощи пострадавшему;
 формирование знаний и навыков по основам преподавания первой помощи;
 формирование знаний и навыков по основам ухода за больным;
 профессиональное самоопределение.Личностные, метапредметные и предметные результатыНастоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований,устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрироватьвыпускники по завершении обучения в средней школы.Личностные результатыЛичностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и нормамиповедения.Гражданское воспитание:
 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового испособного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни;
 воспитание гражданской идентичности: уважения к многонациональномународу России, чувства ответственности перед другими людьми, гордости за свой край;
 формирование гражданской позиции активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
 осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческиегуманистические и демократические ценности.Патриотическое воспитание:
 сформированность российской гражданской идентичности, уважения ксвоему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордостиза свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящеемногонационального народа России, российской армии и флота;
 готовность к служению Отечеству, его защите.Духовно-нравственное воспитание:
 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного иответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и



государства;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственнодействовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновенияопасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий;
 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье,культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества.Эстетическое воспитание:
 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасностижизнедеятельности; понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития ибезопасного поведения в повседневной жизни.Физическое воспитание:
 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения ксвоему здоровью и здоровью окружающих;
 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случаенеобходимости. Трудовое воспитание:
 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности дляразвития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности;
 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требованийбезопасности в процессе трудовой деятельности;
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включаявоенно-профессиональную деятельность;
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсей жизни. Экологическое воспитание:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества игосударства. Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а такжеразличных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 понимание научно-практических основ курса внеурочной деятельности,осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека,общества и государства;
 способность применять научные знания для реализации принциповбезопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопаснодействовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях).Метапредметные результатыМетапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предметаОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями.Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:
 устанавливать существенный признак или основания для обобщения,



сравнения и классификации событий и явлений в области оказания первой помощи,выявлять их закономерности и противоречия;
 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной)ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенныхкритериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможныхпоследствий для реализации риск-ориентированного поведения;
 моделировать объекты (события, явления), анализировать их различныесостояния для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания вповседневную жизнь;
 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицитаинформации, необходимой для решения стоящей задачи;
 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. Базовыеисследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами вобласти оказания первой помощи;
 владеть знаниями и навыками по основам преподавания первой помощи иосновам ухода за больным;
 владеть знаниями и навыками по основам ухода за больным;
 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе приразработке и защите проектных работ;
 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новыеидеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётомустановленных (обоснованных) критериев;
 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междуреальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) вповседневной жизни;
 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты,обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях;
 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность ихреализации в реальных ситуациях;
 использовать знания других предметных областей для решения учебныхзадач; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь.Работа с информацией:
 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализаразличных видов информации из источников разных типов при обеспечении условийинформационной безопасности личности;
 создавать информационные блоки в различных форматах сучётом характерарешаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму ихпредставления;
 оценивать достоверность, легитимость информации, её соответствиеправовым и морально-этическим нормам;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий вучебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности игигиены. Овладение универсальными коммуникативными действиями



Общение:
 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопаснуюкоммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь;
 распознавать вербальные и невербальные средства общения; пониматьзначение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения;
 владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения;безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций;
 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения сиспользованием языковых средств.Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыв конкретной учебной ситуации;
 ставить цели и организовывать совместную деятельность сучётом общихинтересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план,распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, договариваться о результатах);
 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результатпо совместно разработанным критериям;
 влять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях;предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости;проявлять творчество и разумную инициативу.Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательнойдеятельности и жизненных ситуациях;
 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальныйспособ и составлять план их решения в конкретных условиях;
 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; братьответственность за своё решение;
 оценивать приобретённый опыт;
 расширять познания в области оказания первой помощи на основе личныхпредпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметныхобластей; повышать образовательный и культурный уровень.Самоконтроль:
 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролироватьсоответствие результатов целям;
 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательнойситуации, выбора оптимального решения.Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможностьконтроля всего вокруг;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценкеобразовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую.Предметные результатыПредметные результаты характеризуют сформированность уобучающихся



активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и групповогобезопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности,общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующихпроблем безопасности и способности построения модели индивидуального и групповогобезопасного поведения в повседневной жизни.Обучающиеся должны знать:
 общие положения, касающиеся первой помощи, и основные понятия, еёопределяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи;
 организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;
 состояния, при которых оказывается первая помощь, её основныемероприятия;
 общую последовательность действий на месте происшествия с наличиемпострадавших;
 внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи;
 признаки отсутствия сознания и дыхания;
 признаки острой непроходимости дыхательных путей;
 правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений;
 правила проведения подробного осмотра, пострадавшего на наличие травм иповреждений;
 признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур;
 признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур;
 признаки отравлений;
 способы перемещения пострадавших;
 порядок вызова скорой медицинской помощи;
 правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановкедыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-лёгочной реанимации;
 правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательныхпутей;
 правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела;
 правила транспортной иммобилизации;
 правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействиявысоких температур;
 правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектахвоздействия низких температур;
 правила оказания первой помощи при отравлениях;
 законодательство Российской Федерации в сфере первой помощи;
 требования к реализации образовательных программ по первой помощи;
 педагогические, психологические и методические основы развитиямотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида;
 четырёхступенчатый метод обучения первой помощи;
 причины, статистику и особенности разных видов несчастных случаев, травм,отравлений, других состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью;
 основы соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в медицинскихорганизациях;
 понятия «асептика» и «антисептика», характеризовать виды и методы



дезинфекции;
 основы этики и деонтологии при общении с больным, особенности поведенияпациента;
 модель правильного поведения при общении с больным.Обучающиеся должны уметь:
 определять угрожающие факторы для собственной жизни издоровья;
 определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего иокружающих;
 оценивать количество пострадавших;
 определять наличие сознания у пострадавшего;
 определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
 определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса намагистральных артериях;
 проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
 определять признаки кровопотери;
 проводить подробный осмотр головы, шеи, груди, спины, живота и таза,конечностей пострадавшего и его опрос;
 устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья;
 прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего;
 извлекать пострадавшего из транспортного средства или другихтруднодоступных мест;
 применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумя илиболее участниками оказания первой помощи;
 вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы,сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральнымзаконом или со специальным правилом;
 использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средстваоказания первой помощи;
 открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъёмомподбородка, выдвижением нижней челюсти;
 осуществлять давление руками на грудину пострадавшего;
 проводить искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», сиспользованием устройства для искусственного дыхания;
 обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей приданиемустойчивого бокового положения;
 проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путейпострадавшего;
 проводить временную остановку наружного кровотечения: пальцевоеприжатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибаниеконечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
 оказывать первую помощь при ранениях различной локализации;
 накладывать повязки на различные участки тела;
 накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку;
 проводить иммобилизацию (аутоиммобилизацию с помощью подручныхсредств, с использованием медицинских изделий);



 фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручнымисредствами, с использованием медицинских изделий);
 прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего(промывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с повреждённойповерхности и промывание повреждённой поверхности проточной водой);
 применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иныхвоздействиях высоких температур или теплового излучения;
 применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействиянизких температур;
 придавать пострадавшему оптимальное положение тела;
 контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание,кровообращение);
 оказывать психологическую поддержку пострадавшему;
 передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другимспециальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь всоответствии с федеральным законом или со специальным правилом;
 демонстрировать навыки первой помощи и выполнять задания по оказаниюпервой помощи;
 мотивировать обучающихся на освоение программы по оказанию первойпомощи;
 контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях исамостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении навыков по оказанию первойпомощи, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процессобучения;
 применять четырёхступенчатый метод обучения оказанию первой помощи;
 формулировать требования к результатам, содержанию и условияморганизации практической подготовки по оказаниюпервой помощи, обсуждатьразработанные материалы;
 выполнять обработку рук;
 использовать средства индивидуальной защиты;
 измерять пульс и артериальное давление;
 осуществлять уход за тяжелобольными (гигиеническая обработка пациента,профилактика пролежней, перемещение тяжелобольного, туалет пациента, умывание,туалет полости рта, глаз, носа, ушей тяжелобольного; смена белья на постелитяжелобольного);
 выполнять мониторинг пациента дома и в палате, заполнять температурныйлист;
 использовать основы медицинского мониторирования, интенсивногонаблюдения;
 оценивать информацию, получаемую при интенсивном наблюдении;
 выполнять начальные действия в критической ситуации;
 применять основы этики и деонтологии при общении с больным;
 применять модель правильного поведения при общении с больным.

3.1.22. Программа по курсу внеурочной деятельности «Начальная военнаяподготовка»



Пояснительная запискаРоссийская Федерация занимает ведущее место среди государств, твёрдо ипоследовательно отстаивающих свой политический, экономический, культурный идуховно-нравственный суверенитетЭтот процесс сопровождается возрастающим противодействием со стороны СШАиих союзников, которые для сохранения своего глобального доминирования развернулимасштабную кампанию, направленную на разрушение Российского государства,разложение гражданского общества иуничтожение культурно-исторической самобытностироссийских народов, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях.Современные вызовы иугрозы диктуют необходимость укрепленияобороноспособности нашей Родины иповышения боеспособности её вооружённыхзащитников. Вэтих условиях всистеме военно-патриотического воспитания на первый планвыходят такие задачи, как формирование уподрастающего поколения возвышенногочувства верности своему Отечеству, готовности кдостойному служению обществу,государству иподготовки старшеклассников кчестному выполнению воинского долга.Растёт общественный запрос на качественное совершенствование системы военно-патриотического воспитания, наполнение её конкретным содержанием, обучениедопризывной молодёжи знаниям, умениям инавыкам, отвечающим актуальнымпотребностям иуровню развития современной Российской армии исоответствующимрешаемым ею сегодня задачам.Также имеется необходимость приведения существующей системы обученияграждан начальным знаниям вобласти обороны иих подготовки по основам военнойслужбы всоответствие стребованиями новой редакции Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования.Расширить знания обучающихся об обороне государства, составе иструктуреВооружённых Сил Российской Федерации, овладеть начальными элементами тактической,инженерной итехнической подготовки, приобрести практические навыки обращения соружием, оказания первой помощи на поле боя, действий в условиях радиационного,химического и биологи-ческого заражения местности, получить физическую ипсихологическую закалку позволит проведение учебных сборов по программе внеурочнойдеятельности «Начальная военная подготовка» (далее — программа).Учебные сборы по основам военной службы организуются в соответствии сФедеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военнойслужбе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военнойслужбе», Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации квоенной службе на период до 2030 года, утверждённой распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р, Приказом Министерства обороныРоссийской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения гражданРоссийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основамвоенной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,образовательных учреждениях профессионального и среднего профессиональногообразования и учебных пунктах».В программе конкретизируется содержание тем и приводится последовательностьих изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся.



Программа предусматривает изучение военного дела в объёме одиночнойподготовки военнослужащего мотострелковых войск, что позволяет в короткие срокиовладеть знаниями и навыками, необходимыми для скорейшей адаптации при призыве навоенную службу и при поступлении в высшие учебные заведения Минобороны России,Россгвардии, МВД России, МЧС России, ФСБ России.Цель — расширение и практическое закрепление знаний, умений и навыковвоенного дела, полученных при освоении раздела «Основы военной службы» федеральнойрабочей программы среднего общего образования «Основы безопасностижизнедеятельности».На достижение этой цели направлены следующие задачи:Образовательные:1. Создать условия для приобретения обучающимися новых знаний, умений,навыков икомпетенций вобласти обороны иоснов безопасности жизнедеятельности.2. Углубить иобеспечить практическое закрепление теоретических знаний,полученных на занятиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»вобразовательных организациях, приобретение практических навыков, необходимыхюношам для быстрой адаптации квоенной службе, знакомство свооружением ивоеннойтехникой, основными видами боевых действий идействиями военнослужащих вразличныхусловиях, выполнение практических стрельб.3. Расширить знания об истории, назначении иструктуре Вооружённых СилРоссийской Федерации, дать участникам сборов необходимые знания оповседневной жизниибыте военнослужащих ипрактические навыки вэтом направлении, сформироватьпонимание роли дисциплины и воинских уставов вжизни Вооружённых Сил РоссийскойФедерации.4. Обеспечить изучение основных положений законодательства РоссийскойФедерации в области обороны государства: о воинской обязанности и воинском учёте,обязательной и добровольной подготовке к военной службе, прохождении военной службыпо призыву ив добровольном порядке (по контракту), пребывании в запасе, правах,обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе.5. Создать условия для изучения основ безопасности военной службы,конструкции и правил обращения с боевым ручным стрелковым оружием, основтактической, строевой, инженерной подготовки, основ оказания первой помощи, вопросоврадиационной, химической ибиологической защиты войск иоснов связи.Воспитательные:1. Содействовать формированию морально-политических ипсихологическихкачеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы.2. Обеспечить воспитание уобучающихся патриотизма, глубокого уважениякгосударственным символам Российской Федерации, историческому икультурномупрошлому России, гордости за свою страну, Вооружённые Силы иих боевые традиции,готовности к службе в их рядах и защите своей Родины.3. Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственныхориентиров и формированию положительной мотивации к профессии защитника Родины.Развивающие:1. Способствовать формированию уобучающихся социальной активности.2. Содействовать формированию знаний оправилах поведения военнослужащих,воинской вежливости, основах воинского этикета ивыполнения воинских ритуалов.3. Способствовать военно-профессиональной ориентации на овладение военно-



учётными специальностями ивыбору профессии офицера.4. Создать условия для формирования уобучающихся потребности вздоровомобразе жизни ижелания быть полезным своей Родине.5. Создать условия для самореализации личности путём включениявразнообразные виды деятельности.6. Способствовать формированию иразвитию навыков общения ивзаимодействиявсовместной коллективной деятельности.Поставленные задачи достигаются через комплексный подход, объединяющийсодержательные блоки: базовый итематический.Базовый блок предусматривает решение традиционных задач приобретенияобучающимися знаний, умений инавыков, необходимых для личностнойи профессиональной самореализации старшеклассника в рамках освоения учебнойпрограммы.Учебный план программы сборов выполняется через основные занятия по девятиучебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, основы техническойподготовки и связи, инженерная подготовка, радиационная, химическая ибиологическаязащита, первая помощь (тактическая медицина), общевоинские уставы, строеваяподготовка, основы безопасности военной службы.Тематический блок (вариативный компонент образовательной программы«Патриотическое воспитание ипрофессиональная ориентация») реализуется в формекомплекса мероприятий патриотического воспитания, спортивно-массовой икультурно-досуговой работы, атакже профессиональной ориентации.В целях обеспечения соблюдения требований безопасности обучающимисяпредусмотрен комплекс мероприятий, включающий всебя инструктаж входе вводногозанятия (в день заезда), ознакомление стребованиями безопасности перед каждым занятием.Кроме того, запланировано изучение вопросов безопасного обращения соружием.Место курса «Начальная военная подготовка» в плане внеурочнойдеятельностиПрограмма может быть реализована в течение одного учебного года в формепроведения 5-дневных учебных сборов на базе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», соединений и воинских частейВооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований иорганов. В местах, где соединения и воинские части отсутствуют, учебные сборыорганизуются при образовательных организацияхПрограмма ориентирована на обучающихся 10 классов общеобразовательныхорганизаций. Программа рассчитана на 34 часа врамках которых предусмотрены такиеформы работы, как теоретические, практические икомплексные занятия, беседы ивстречисвоеннослужащими иветеранами, показные занятия, экскурсии ввоинские части (накорабли), военно-тактические и военно-спортивные игры.Учебный процесс осуществляется всоответствии сучебным планом, распорядкомдня ипредполагает геймификацию (объединение всех элементов образовательно-воспитательного процесса вединый игровой сценарий). Занятия проводятся впрактико-ориентированном формате. По итогам обучения целесообразно проведение комплексногозанятия, предусматривающего демонстрацию обучающимися компетенций,сформированных входе освоения учебной программы.СодержаниеБазовый блок



Модуль № 1 «Тактическая подготовка»Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятиетактических действий.Организационно-штатная структура ибоевые возможности мотострелковогоотделения Сухопутных войск Российской Федерации. Задачи отделения вразличных видахбоя. Ознакомление сорганизационно-штатной структурой подразделений иностранныхармий (НАТО, КНР).Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средствиндивидуальной бронезащиты иэкипировки.Действия отделения вобороне. Способы перехода кобороне. Позиция отделениявобороне. Назначение ориентиров. Система огня отделения исектора обстрела стрелков.Сигналы оповещения, управления ивзаимодействия.Действия наблюдателя. Действия отделения внаступлении. Боевой порядокотделения внаступлении. Преодоления заграждений. Перебежки ипереползания. Действиявсоставе боевых групп.Задачи отделения вразведке испособы их выполнения. Ориентирование наместности сиспользованием карты, компаса, местных предметов, атакже современногонавигационного оборудования.Выбор, оборудование имаскировка места наблюдения. Приборы наблюдения.Выживание вособых условиях.Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия,средств индивидуальной защиты иэкипировки. Походный порядок взвода. Задачи испособыдействий дозорного отделения ипеших дозорных.Действия при внезапном нападении противника ипреодоление заражённого участкаместности.Модуль № 2 «Огневая подготовка»Вооружение мотострелкового отделения. Назначение итактико-техническиехарактеристики основных видов стрелкового оружия иручных гранат. Перспективыразвития современного стрелкового оружия.Назначение иустройство частей имеханизмов автомата, патроновипринадлежностей. Принцип устройства идействие автоматики. Возможные задержки пристрельбе иих устранение. Порядок неполной разборки автомата Калашникова исборкипосле неполной разборки. Устройство гранат РГД-5, Ф-1, РГН, РГО.Требования Курса стрельб по организации, порядку имерам безопасности во времястрельб итренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя иихкраткая характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность иалгоритм решения.Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды иприёмыпроизводства выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различныхположений. Условия выполнения начальных стрельб. Занятие на учебнотренировочныхсредствах. Отработка нормативов, усВыполнение упражнений начальных стрельб 1 УНС игранатометаний.Модуль № 3 «Основы технической подготовки исвязи»Ознакомление сосновными образцами вооружения ивоенной техники Сухопутныхвойск. Виды, назначение, общее устройство итактико-технические характеристикиосновных образцов боевых машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90).Боевая робототехника— оружие будущего внастоящем. Виды, предназначение,



тактико-технические характеристики иобщее устройство БПЛА. Ведение разведкиместности сиспользованием БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника.Предназначение, общее устройство итактико-технические характеристикипереносных радиостанций. Подготовка радиостанции кработе, настройка частот(диапазонов).Порядок ведения радиообмена. Особенности назначения позывных. Переход назапасные ирезервные частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоровпо открытым каналам связи.Модуль № 4 «Инженерная подготовка»Шанцевый инструмент, его назначение, применение исбережение. Заточка и правкаинструмента. Порядок оборудования позиции отделения. Назначение, размерыи последовательность отрывки окопа для стрелка.Минно-взрывные противотанковые, противопехотные исмешанные инженерныезаграждения.Основные виды противотанковых ипротивопехотных мин отечественногоизарубежного производства. Средства разведки иразминирования. Особенности разведкидорог, мостов, зданий. Способы обнаружения иобезвреживания взрывоопасных предметов.Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»Понятие оружия массового поражения. История его развития, примерыприменения. Его роль всовременном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов,средства испособы защиты от них.Отравляющие вещества, их назначение и классификация. Внешние признакиприменения бактериологического (биологического) оружия.Поражающие свойства зажигательного оружия исредства его применения.Назначение, устройство иподбор по размеру средств индивидуальной защиты.Использование их вположениях «походное», «наготове» и «боевое», подаваемые при этомкоманды.Сигналы оповещения о применении противником оружия массового пораженияипорядок действий по ним.Назначение иустройство индивидуального противохимического пакета иправилапользования им. Правила поведения на заражённой местности. Назначение, устройствои порядок работы свойсковым измерителем дозы ИД-1 ивойсковым прибором химическойразведки (ВПХР).Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)» Состав и назначениештатных и подручных средств первой помощи. Основные типы ранений на поле боя.Приёмы первой помощи. Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизацияконечностей.Способы поиска, сближения и эвакуации раненых с поля боя. Штатные иподручные средства эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия.Модуль № 7 «Общевоинские уставы»Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержаниевоинской дисциплины. Правила взаимоотношений между военнослужащимииответственность за их нарушение.Сущность единоначалия иприказа командира (начальника). Воинские звания.Обязанности солдата (матроса).Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времении внутренний порядок. Состав иназначение суточного наряда. Обязанности дежурного



идневального по роте. Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы.Виды караулов. Назначение исостав караула. Подготовка караула.Неприкосновенность часового. Обязанности часового, порядок применения оружия.Модуль № 8 «Строевая подготовка»Строи иуправление ими. Обязанности военнослужащих перед построением ивстрою. Развёрнутый ипоходный строи отделения (взвода). Строевые приёмы на месте.Строевые приёмы вдвижении без оружия. Выход из строя, подход кначальникуивозвращение встрой.Строевая стойка соружием. Выполнение воинского приветствия соружием.Строевые приёмы соружием на месте (автоматом).Движение впоходном строю. Перестроение взвода. Перемена направлениядвижения. Выполнение воинского приветствия вдвижении. Ответ на приветствие всоставеподразделени.Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»Опасные факторы военной службы в процессе повседневной деятельности и боевойподготовки. Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическое воспитание ипрофессиональная ориента.Модуль «Структура органов государственной власти Российской Федерации.Права и обязанности гражданина, воинская обязанность. Взаимодействие гражданинас государством и обществом, гражданские инициативы и волонтёрство»Права, свободы иобязанности граждан всоответствии с Конституцией РоссийскойФедерации.Система органов государственной власти федерального ирегионального уровней.Правовая сфера жизни общества. Правообразующие принципы.Проявления гражданственности вповседневной жизни.Патриотизм ипсевдопатриотизм, взаимосвязь патриотизма игражданственности.Гражданское общество иего институты, система политических иобщественныхобъединений.Модуль «Профессии будущего — современная наука и высокие технологиив военной сфере, военные и гражданские специальности»Специфика рынка труда.Военно-учётные специальности.Высшие учебные заведения Минобороны России идругих федеральных органовисполнительной власти, где предусмотрена военная служба.Высокие технологии, их использование ввоенной сфере.Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире,противодействие негативным тенденциям в международных отношениях»Конструктивные идеструктивные ценности. Система общественных иличностныхценностей, расстановка приоритетовВлияние средств массовой информации на общество.Способы иинструменты формирования общественного мнения. Информационно-психологическая война.От холодной войны к гибридной войне.Стратегия гибридных войн. Концепция «мягкой силы».Ложная инедостоверная информация: основные признаки.Невоенные «факторы силы» вмеждународных конфликтах



Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа в ВеликойОтечественной войне 1941—1945 годов»События, ставшие основой государственных праздников ипамятных дат России.Причины начала Великой Отечественной войны иусилия СССР по еёпредотвращению.Основные битвы иоперации Великой Отечественной войны (Битва за Москву,Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины, операция«Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция).Вклад народа впобеду на трудовом фронте.Герои Великой Отечественной войны.Значение Великой Отечественной войны вжизни каждой семьи участников сборов.Планируемые результатыЗанятия врамках курса направлены на выполнение требований, устанавливаемыхФГОС крезультатам освоения основной образовательной программы (личностным,метапредметным ипредметным), которые должны демонстрировать выпускники позавершении обучения.Личностные результатыЛичностные результаты достигаются вединстве учебной ивоспитательнойдеятельности всоответствии страдиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми вроссийском обществе правилами инормамиповедения.Личностные результаты, формируемые входе изучения курса «Начальная военнаяподготовка», должны способствовать процессам самопознания, самовоспитанияисаморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственностии проявляться прежде всего в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам ГероевОтечества, закону иправопорядку, человеку труда истаршему поколению, гордости зароссийские достижения, бережном отношении к культурному наследию и традицияммногонационального народа Российской Федерации, готовности косознанному исполнениювоинского долга и вооружённой защите Отечества.Гражданское воспитание:
 сформированность осознанного отношения кнеобходимости защитыОтечества, соблюдению законодательства Российской Федерации вобласти обороныгосударства, воинской обязанности ивоенной службы;
 осознание своих конституционных прав, обязанностей иответственности позащите Отечества;
 готовность противостоять идеологии экстремизма итерроризма,национализма иксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам;
 готовность квзаимодействию собществом игосударством винтересахобеспечения военной безопасности государства;
 готовность кучастию вдеятельности государственных, социальныхорганизаций иинститутов гражданского общества вобласти обеспечения безопасностигосударства.Патриотическое воспитание:
 сформированность российской гражданской идентичности, уважения ксвоемународу, памяти защитников Родины ибоевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою



Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое инастоящее российскойармии ифлота;
 ценностное отношение кгосударственным ивоенным символам,историческому наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых СилРоссийской Федерации, достижениям России вобласти обороны;
 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейнаяубеждённость иготовность кслужению изащите Отечества, ответственность за его судьбу.Духовно-нравственное воспитание:
 осознание духовных ценностей российского народа ироссийского воинства;
 сформированность представления опринципах гуманизма, правилах иметодахведения войны, соблюдения прав участников вооружённых конфликтов, осознанноеотношение ксоблюдению норм международного гуманитарного права;
 сформированность ценности безопасного поведения, осознанногоиответственного отношения кбезопасности общества игосударства;
 ответственное отношение ксвоим родителям, старшему поколению, семье,культуре итрадициям народов России, принятие идей волонтёрства идобровольчества.Эстетическое воспитание: 6 эстетическое отношение кмиру всочетании своенной культурой;
 понимание ипринятие эстетики военной формы, воинских ритуалов ибоевыхтрадиций.Физическое воспитание:
 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношенияксвоему здоровью издоровью окружающих;
 знание приёмов оказания первой помощи итактической медицины,готовность применять их вслучае необходимости; 6 потребность вфизическомсовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 интерес квоенно-прикладным видам спорта;
 осознание последствий иактивное неприятие вредных привычек ииных формпричинения вреда физическому ипсихическому здоровью.Трудовое воспитание:
 готовность ктруду, осознание значимости трудовой деятельности дляразвития личности, общества игосударства, обеспечения национальной безопасности;
 готовность косознанному иответственному соблюдению требованийбезопасности впроцессе военной службы;
 интерес кразличным сферам профессиональной деятельности, включаявоенно-профессиональную деятельность;
 готовность испособность кобразованию исамообразованию на протяжениивсей жизни.Экологическое воспитание:
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характераэкологических проблем, их роли вобеспечении безопасности общества игосударства;
 планирование иосуществление действий вокружающей среде на основесоблюдения экологической грамотности иразумного природопользования впроцессевоенной службы;
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий



ипредотвращать их;6 расширение представлений одеятельности экологической направленности.Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровнюразвития военной науки, современных представлений овоинской деятельности;
 понимание научно-практических основ военной службы, осознание значениявоенно-профессиональной деятельности вжизни общества игосударства;
 способность применять научные знания впроцессе выполнения обязанностейвоенной службы, втом числе способность обоснованно ибезопасно действовать вусловияхведения боевых действий.Метопредметные результатыМетапредметные результаты, формируемые входе реализации курса внеурочнойдеятельности «Начальная военная подготовка», должны отражать овладениеуниверсальными учебными действиями.Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия:
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечениявоенной безопасности государства, обосновывать их приоритет ивсестороннеанализировать;
 устанавливать существенный признак или основания для обобщения,сравнения иклассификации событий иявлений в военной сфере, выявлять ихзакономерности ипротиворечия;
 определять цели действий применительно кзаданной (смоделированной)ситуации, выбирать способы их достижения сучётом самостоятельно выделенныхкритериев впарадигме военной службы, оценивать риски возможных последствийсобственных действий;
 моделировать объекты (события, явления), связанные своенной службой,анализировать их различные состояния для решения практических задач, переноситьприобретённые знания вповседневную жизнь;
 планировать иосуществлять учебные действия вусловиях дефицитаинформации, необходимой для решения стоящей задачи;
 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач.Базовые исследовательские действия:
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами ввоенно-профессиональной сфере;
 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, егопреобразованию иприменению для решения различных учебных задач;
 анализировать содержание учебных вопросов изаданий ивыдвигать новыеидеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач сучётомустановленных (обоснованных) критериев;
 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междуреальным (заданным) инаиболее благоприятным состоянием объекта (явления)вповседневной жизни;
 критически оценивать полученные входе решения учебных задач результаты,обосновывать предложения по их корректировке вновых условиях;
 характеризовать приобретённые знания инавыки, оценивать возможность их



реализации вреальных ситуациях;
 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств испособов действиявпрофессиональную среду;
 уметь переносить знания впознавательную ипрактическую областижизнедеятельности;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигатьновые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения учебных задач, связанныхсвоенной службой, переносить приобретённые знания инавыки вповседневную жизнь.Работа с информацией:
 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения ианализаразличных видов информации из источников разных типов при обеспечении условийинформационной безопасности;
 создавать информационные блоки вразличных форматах сучётом характерарешаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму ихпредставления;
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствиеправовым иморально-этическим нормам;
 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз изащитеот опасностей цифровой среды;
 использовать средства информационных икоммуникационных технологийвучебном процессе ссоблюдением требований эргономики, техники безопасностиигигиены.Овладение универсальными коммуникативными действиямиОбщение:
 соблюдать правила воинской вежливости исубординации, понимать значениесоциальных ролей «начальник»— «подчинённый»;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчатьконфликты;
 владеть различными способами общения ивзаимодействия; аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
 развёрнуто илогично излагать свою точку зрения сиспользованием языковыхсредств.Совместная деятельность:
 понимать ииспользовать преимущества командной ииндивидуальной работы;выбирать тематику иметоды совместных действий сучётом общих интересовивозможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;
 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат по разработанным критериям;
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиямиСамоорганизация:



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить иформулировать собственные задачи вобразовательной деятельностиижизненных ситуациях;
 самостоятельно составлять план решения проблемы сучётом имеющихсяресурсов, собственных возможностей ипредпочтений, давать оценку новым ситуациям;
 оценивать приобретённый опыт;
 способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции вразныхобластях знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень.Самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы вдеятельность,оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий имыслительных процессов, их результатов иоснований;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения;
 уметь оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению.Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьуверенным всебе;
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение приниматьответственность за своё поведение, способность адаптироваться кэмоциональнымизменениям ипроявлять гибкость, быть открытым новому;
 внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели иуспеху,оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствиюи сопереживанию;
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.Принятие себя и других людей:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивыи аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
 признавать своё право иправо других людей на ошибки; развиватьспособность понимать мир спозиции другого человека.Предметные результатыПредметные результаты освоения Программы представлены с учётом спецификисодержания вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов.В период проведения учебных сборов обучающиеся получают ряд новых знаний,навыков иумений, дополняющих содержание школьной программы, которые должнымотивировать их к получению военно-учётной специальности, способствовать быстройадаптации кслужбе в Вооружённых Силах ипомогать в выборе будущей профессиональнойдеятельности.Обучающиеся должны знать:
 героическую историю Российского государства, Государственные символыРоссийской Федерации;



 историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, их основныетрадиции;
 структуру и задачи, решаемые Вооружёнными Силами РоссийскойФедерации;
 назначение и устройство основных видов стрелкового оружия, состоящего навооружении Сухопутных войск;
 порядок иправила стрельбы из стрелкового оружия;
 основы оказания первой помощи на поле боя;
 боевые итехнические характеристики основных образцов военной техники;
 основы тактической, инженерной, разведывательной, техническойподготовки исвязи;
 приёмы иправила выполнения действий солдата вбою;
 основные положения общевоинских уставов, права иобязанностивоеннослужащих;
 нормы иправила повседневной жизни ибыта военнослужащих.Обучающиеся должны иметь представление:
 о возможностях человеческого организма;
 о боевых и технических характеристиках боевой техники;
 об основах общевойскового боя;
 об организации и тактике действий подразделений мотострелковы войск;
 о порядке инженерного оборудования позиции отделения;
 об особенностях применения БПЛА на поле боя.Обучающиеся должны уметь:
 вести огонь из стрелкового оружия;
 выполнять строевые приёмы;
 правильно ориентироваться на местности;
 действовать на поле боя;
 оборудовать окоп для стрельбы лёжа;
 оказать первую помощь;
 пользоваться средствами радиосвязи, вести радиообмен;
 демонстрировать физическую подготовку ивоенную выправку. Достижениеуказанных предметных результатов обеспечивается их детальным раскрытием для каждогомодуля курс. Модуль № 1 «Тактическая подготовка»:
 классифицировать основные виды тактических действий подразделений;
 иметь представление об организационной структуре отделения и задачахличного состава в бою;
 характеризовать отличительные признаки подразделений иностранныхармий;
 выработать алгоритм действий в бою;
 знать иобъяснять боевой порядок отделения вобороне инаступлении;
 владеть способами действий солдата вобороне, наступлении, при ведениинаблюдения, действовать по сигналам оповещения иуправления;
 действовать ипринимать обоснованное решение при внезапном нападениипротивника, решать ситуационные задачи;



 выполнять тактические перемещения всоставе групп, занимать позиции,преодолевать заграждения;
 актуализировать информацию овоенной топографии иориентированию наместности;
 знать ипрактически применять способы ориентирования на местности,владеть приёмами выживания;
 классифицировать приборы наблюдения;
 владеть способами действия разведчика при наблюдении за противником;
 обоснованно действовать при получении оружия ивоенного имущества;
 решать ситуационные задачи;
 выполнять практические действия при совершении марша, внезапномнападении противника, преодолении заражённого участка местности.Модуль № 2 «Огневая подготовка»:
 иметь представление овооружении отделения итактико-техническиххарактеристиках стрелкового оружия;
 классифицировать виды стрелкового оружия иручных гранат;
 иметь представление о перспективах развития стрелкового оружия;
 знать назначение иустройство частей имеханизмов автомата, патронови принадлежностей, общее устройство ручных гранат;
 уверенно и безопасно обращаться с оружием;
 выполнять практические действия по неполной разборке и сборке автоматаКалашникова;
 знать порядок подготовки к бою ручных гранат;
 знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевойподготовке и обращении с оружием;
 самостоятельно оценивать риски нарушения правил и мер безопасности;
 владеть навыками прицеливания и производства выстрела;
 выполнять практические действия по изготовке к стрельбе из различныхположений;
 знать условия выполнения упражнений начальных стрельб и метания ручныхгранат;
 выполнять нормативы по снаряжению магазина боеприпасами и изготовкедля стрельбы из положения лёжа;
 выполнять упражнения начальных стрельб и метания учебно-имитационныхручных гранат. Модуль № 3 «Основы технической подготовки и связи»:
 иметь представления об основных образцах вооружения ивоенной техники,классифицировать виды боевых машин;
 знать основные тактико-технические характеристики боевых машин;
 иметь представление о способах боевого применения беспилотныхлетательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА;
 знать алгоритм противодействия БПЛА противника;
 выполнять практические действия по управлению БПЛА;
 иметь представление овидах, предназначении, тактико-техническиххарактеристиках средств связи;



 классифицировать средства связи отделения;
 иметь представление об устройстве радиостанций иподготовке их кработе;
 знать порядок перехода на запасные ирезервные частоты радиостанций;
 знать основные требования кведению радиопереговоров;
 иметь представление оспособах обмана противника при ведениирадиопереговоров;
 выполнять практические действия по подготовке радиостанции кприменениюиведению радиопереговоров.Модуль № 4 «Инженерная подготовка»:
 иметь представление опорядке исроках инженерного оборудования позицииотделения и окопа для стрелка;
 знать назначение и порядок применения шанцевого инструмента;
 иметь представление о способах маскировки окопа для стрельбы лёжа;
 выполнять практические действия по оборудованию окопа для стрельбылёжа;
 классифицировать типы мин;
 знать общее устройство и принцип действия противотанковыхипротивопехотных мин;
 иметь представление о типах мин и порядке их установки;
 выполнять практические действия по подготовке и установлениюпротивотанковых и противопехотных мин;
 знать демаскирующие признаки установки мин;
 иметь представление опорядке обнаружения иобезвреживаниявзрывоопасных предметов;
 выполнять практические действия по обнаружению мин сиспользованиемминоискателя, щупа, кошки.Модуль № 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
 иметь представление ооб оружии массового поражения;
 классифицировать виды ядерных взрывов;
 знать опоражающих свойствах ядерного взрыва, зажигательного оружия,признаках применения отравляющих веществ ибиологического оружия;
 уверенно действовать при применении противником оружия массовогопоражения;
 знать назначение иобщее устройство средств индивидуальной защиты;
 обладать навыком использования средств индивидуальной иколлективнойзащиты от оружия массового поражения;
 знать порядок оказания первой помощи при поражении ядерным, химическимибактериологическим (биологическим) оружием;
 знать правила поведения на заражённой местности;
 выполнять нормативы по радиационной, химической ибиологической защите;
 уметь пользоваться войсковыми средствами радиационного ихимическогоконтроля;
 знать порядок подготовки кработе измерителей доз ивойскового приборахимической разведки;
 выполнять практические действия по измерению уровня радиационного фона.



Модуль № 6 «Первая помощь (Тактическая медицина)»:
 иметь представление о алгоритме оказания первой помощи;
 знать состав и назначение средств оказания первой помощи;
 классифицировать типы ранений;
 знать порядок и условия остановки различных видов кровотечений,иммобилизации конечностей, действий при отсутствии признаков жизни, нарушениипроходимости дыхательных путей, общем переохлаждении и отморожении, перегревании иожогах;
 выполнять практические действия по оказанию первой помощи (проведениесердечно-лёгочной реанимации, восстановление проходимости дыхательных путей,остановка кровотечения, наложение повязок, иммобилизация, психологическая поддержка);
 иметь представление о зонах эвакуации (красная, жёлтая, зелёная);
 знать об объёмах оказания первой помощи в зонах эвакуации;
 иметь представление о порядке использования штатных и подручных средствэвакуации;
 выполнять практические действия по эвакуации раненых с поля боя.Модуль № 7 «Общевоинские уставы»:
 знать права и обязанности военнослужащих;
 иметь представление о принципах единоначалия;
 уверенно определять знаки различия и воинские звания военнослужащих;
 оценивать риски нарушения воинской дисциплины, самостоятельновырабатывать модель поведения ввоинском коллективе;
 знать смысл понятия «внутренний порядок», роль лиц суточного наряда в егоподдержании;
 иметь представление об обязанностях лиц суточного наряда по роте;
 обладать навыками, необходимыми для освоения обязанностей дневальногопо роте;
 классифицировать виды караулов иих предназначение;
 знать смысл понятия «неприкосновенность часового»;
 понимать обязанности часового и особенности применения оружия;
 оценивать риски нарушения порядка несения караульной службы, бытьготовым к несению караульной службы.Модуль № 8 «Строевая подготовка»:
 иметь представление об основных положениях строевого устава;
 знать и практически выполнять строевые приёмы на месте;
 понимать алгоритм выполнения строевых приёмов в движении;
 знать и практически выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 6понимать алгоритм выполнения строевых приёмов соружием;
 знать ипрактически выполнять строевые приёмы соружием на месте;
 знать и практически выполнять основные строевые приёмы в составеподразделения в движении.Модуль № 9 «Основы безопасности военной службы»:
 классифицировать опасные факторы военной службы, виды нарушенийправил и мер безопасности;
 знать и соблюдать меры безопасности при проведении занятий по боевой



подготовке и обращении с оружием;
 оценивать риски нарушения правил имер безопасности, обладать навыкамиминимизации рисков.ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК (вариативный компонент «Патриотическоевоспитание и профессиональная ориентация»)Модуль «Структура органов государственной власти. Праваи обязанности граждан, включая воинскую обязанность. Взаимодействиегражданина с государством и обществом, гражданские инициативыи волонтёрство» Участники сборов получат представление:
 о структуре органов государственной власти Российский Федерации;
 о конституционных гарантиях прав и свобод граждан, об обязанностяхграждан перед государством иобществом, овоинской обязанности;
 о гражданственности, патриотизме иих взаимосвязи;
 о правообразующих принципах: равенство, свобода, справедливость, осфереправовых отношений между людьми, атакже между личностью игосударством,регулируемых действующим правом;
 об институтах гражданского общества, политических партиях иобщественныхобъединениях;
 о роли изначении волонтёрской деятельности вразвитии обществаи государства. Профориентационный модуль «Профессии будущего — современнаянаука и высокие технологии в военной сфере, военные и гражданскиеспециальности»Участники сборов получат представление:
 о тенденциях развития и изменениях на рынке труда;
 о военно-учётных специальностях;
 об организации подготовки офицерских кадров для Вооружённых СилРоссийской Федерации, МВД России, ФСБ, России, МЧС России, Росгвардии и др.;
 о новых и перспективных военных профессиях.Модуль «Гибридные войны и невоенные конфликты в современном мире,противодействие негативным тенденциям в международных отношениях»Участники сборов получат представление:
 о конструктивных и деструктивных ценностях;
 о том, как формируется личностная система ценностей;
 о разных видах воздействий на общественное сознание;
 о роли средств массовой информации в современном мире и об их влиянии наобщество;
 о роли пропаганды в информационно-психологическом противостоянии намеждународной арене;
 о невоенных мерах воздействия в системе международных отношений;
 о технологиях ведения гибридных войн;
 о признаках искажения информации вцелях негативного воздействия наобщество;
 о методах исредствах воздействия на общество вцелях дестабилизации.Модуль «Ратные страницы истории Отечества. Подвиг народа вВеликой Отечественной войне 1941—1945 годов»



Участники сборов получат представление:
 о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных датРоссии;
 о причинах начала Великой Отечественной войны иусилиях СССР по еёпредотвращению;
 об основных битвах иоперациях Великой Отечественной войны (Битва заМоскву, Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Кавказ, освобождение Украины,операция «Багратион», освобождение Европы, Берлинская операция);
 о вкладе народа в победу на трудовом фронте;
 о героях Великой Отечественной войны;
 о значении Великой Отечественной войны в жизни каждой семьи участниковсборов. В ходе изучения спортивной программы участники сборов получатпредставление:
 о технике выполнения базовых упражнений общей физической подготовки(ОФП);
 о технике безопасности при занятиях физической культурой.

3.1.24. Программа формирования универсальных учебных действий
Целевой раздел.На уровне среднего общего образования продолжается формированиеуниверсальных учебных действий (далее — УУД), систематизированный комплекс которыхзакреплен во ФГОС COO.Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностейразвития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленноформируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигаютвысокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общегообразования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровеньих рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровеньрефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становленииУУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задачпостепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также способностьосуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации.Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинаютиспользоваться как универсальные в различных жизненных контекстах.На уровне среднего общего образования регулятивные действия должныприрасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечномсчете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитиерегулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД.Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность длярешения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных,профессиональных задал, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьныйвозраст является ключевым для развития познавательных УУД и формированиясобственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутоеформирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышениявариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся



оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки квыбору будущей профессии.Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоенияобучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебныхдействий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико- ориентированных результатов образования.Программа формирования УУД призвана обеспечить:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществленияучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами исверстниками;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметныхобластях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность полученияпрактико-ориентированного результата;
 формирование и развитие компетенций, обучающихся в областииспользования ИКТ, включая владение ІЖТ, поиском, анализом и передачей информации,

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасногоиспользования ИКТ;
 формирование знанийи навыков в области финансовойграмотностии устойчивого развития общества;
 возможность практического использования приобретенныобучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования ипрофессиональной деятельности.Содержательный раздел.Программа формирования УУД у обучающихся содержит:
 описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов;
 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности.Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.Содержание основного общего образования определяется программой основногообщего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочихпрограммах.Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы(далее — ФРП) отражают определенные во ФГОС COO УУД в трех своих компонентах:
 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые



результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; всоотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебногосодержания;
 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.Описание реализации требований формирования УУД впредметных результатах и тематическом планировании по отдельным предметнымобластям.Русский язык и литература.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые логические действия:
 устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов,жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественныхпроизведений и их фрагментов, классификациии обобщения литературных фактов;сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы,интерпретациями в различных видах искусств;
 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данныхв наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии иправописание 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 значениеслова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающихосновные родо-видовые признаки реалии;
 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощьюсхем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графическихмоделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании«н» и «ни» 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; различатьверные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректироватьтекст;
 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётомсобственного речевого и читательского опыта;
 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,заложеннуюв художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать основания для сравнения литературныхгероев,художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщениялитературных фактов;
 сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежнойлитературы, интерпретациями в различных видах искусств;
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в томчисле при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-



литературного процесса.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые исследовательские действия:
 формулировать вопросы исследовательского характера (например, олексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашеннойлексики и другие);
 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русскогоязыка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;
 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевойзадачи, критически оценивать их достоверность;
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, приподборе примеров о роли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа,одного из мировых языков и другие);
 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства испособы действия в собственную речевую практику (например, применять знания онормах произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах);уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучениялитературных произведений, в познавательную и практическую областижизнедеятельности;
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности наоснове литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средствупознания отечественной и других культур;
 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевымипонятиями и методами современного литературоведения; определять и учитыватьисторико-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализахудожественных произведений.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетработу с информацией:
 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюиинтерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовойинформации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оцениватьдостоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;
 создавать тексты в различных форматах с учётом назначенияинформации и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму еёпредставленияи визуализации (презентация, таблица, схема и другие);
 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требованияинформационной безопасности.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения:
 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной иписьменной 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 зренияпо поставленной проблеме;
 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение



социальных знаков;
 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительноеотношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы;
 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точкузрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные иписьменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории;
 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьмииной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координироватьдействия по их достижению;
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командывобщий результат;
 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение вустной и письменной форме;
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны,оригинальности, практической з н а ч и м о с т и ; проявлять творческое способностии воображение, быть инициативным;
 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалога,разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включаетумения:
 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста,вносить необходимые коррективы;
 оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализироватьиоценивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки идругие;
 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи иих причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту икорректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;
 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым вхудожественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературныхзнаний;
 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой частикультуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждениялитературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях.Иностранный язык.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые логические и исследовательские действия:
 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мыслисредствами иностранного и родного языков;



 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явленийиностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их;
 выявлять признаки и свойства языковых единиц иязыковых явленийиностранного языка (например, грамматических конструкциии их функций);
 сравнивать разныетипы и жанры устных и письменныхвысказываний на иностранном языке;
 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение;анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменныхвысказываний на иностранном языке с целью дальнейшегоиспользования результатов анализа в собственных высказывания;
 проводить по предложенному плану небольшое исследование поустановлению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических,грамматических), социокультурных явлений;
 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящегоисследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверкугипотезы;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведённого наблюдения за языковыми явлениями;
 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в видеэлектронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или вовнеурочной деятельности;
 проводить небольшое исследование межкультурного характера поустановлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны истраны изучаемого языка.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетработу с информацией:
 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различныестратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием);
 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационнойпереработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочногоперевода);
 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов,плана, тезисов);
 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычныхисточников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения:
 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях всоответствии 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;
 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи ивида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, сполным пониманием, с нахождением интересующей информации);
 выстраивать и представлять в письменной форме логику решениякоммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего извопросов или утверждений);
 публично представлять на иностранном языке результаты выполненнойпроектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностейаудитории;
 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамкахвыбранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включаетумения:
 планировать организацию совместной работы, распределять задачи,определять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды;выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;
 оказывать влияние на речевое поведение партнера(например, поощряяего продолжать поиск совместного решения поставленной задачи);
 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей,новых данных или информации;
 осуществлятьвзаимодействие в ситуациях общения, соблюдаяэтикетныенормы межкультурного общения.Математика и информатика.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые логические действия:
 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношениймежду понятиями; формулировать определения понятий;
 устанавливать существенный признак классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрыватьвзаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагатькритерии 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 ииндуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;
 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы;
 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев).Формирование универсальных учебных познавательных действий включает



базовые исследовательские действия:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему,
 устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументироватьсвою позицию, мнение;
 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование поустановлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, повыявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использоватьразличные методы;
 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведенного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученныхрезультатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новыхусловиях.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетработу с информацией:
 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать иинтерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизироватьи структурировать информацию, представлять ее в различньгх формах;
 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированнымкритериям, воспринимать ее критически;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа навопрос и для решения задачи;
 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем,обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткое записи поусловию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул;
 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводитьследствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;
 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательскогохарактера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию,дедукцию, аналогию, математические методы;
 создавать структурированные текстовые материалы с использованиемвозможностей современных программных средств и облачных технологий, использоватьтабличные базы данных;
 использовать компьютерно-математические модели для анализаобъектов и процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту илипроцессу; представлять результат моделирования в наглядном виде.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения:
 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражатьсвою 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; вкорректной 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 презентациии особенностей аудитории;
 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной ииндивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию совместнойработы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результатработы; обобщать мнения нескольких людей;
 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другимичленами команды;
 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,сформулированным участниками взаимодействия.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включаетумения:
 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решениясучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетомновой информации;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки,самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи,вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденныхошибок;
 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснятьпричины достижения или недостижения результатов деятельности.Естественнонаучные предметыФормирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые логические действия:
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхфизических,
 химических, биологических явлениях, например,анализировать физическиепроцессы и явления с использованием физическихзаконов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, законасохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теориистроения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ,относящихся к одному классу химических соединений;
 определять условия применимости моделей физических тел и процессов(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация,моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;
 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химическихреакций;
 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметьпреобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных ипрактических задач, применять модельные представления для выявления характерныхпризнаков 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 результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать иоценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязненияокружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности наживые организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (впроцессе 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 впрактической жизни.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые исследовательские действия:
 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянногомагнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периодамалых колебаний математического маятника от параметров колебательной системы;
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами,например: зависимости периода обращения конического маятника от егопараметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и резиновогообразца; исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощностиисточника тока от силы тока;
 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например,гипотезы о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальнойскоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости назаданное расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (науглубленном уровне);
 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией,ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления ипроцессы с использованием физических величин, например,: скорость электромагнитныхволн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона;
 уметь переносить знания в познавательную и практическую областидеятельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни,например: отражение, преломление, интерференция, дифракцияи поляризациясвета, дисперсия света (на базовом уровне);
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например,решать качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера;решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применениязнаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний издругих 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 тепа, имеющего осьвращения; конструирование кронштейнов и растёт сил упругости; изучение устойчивости



твёрдого тела, имеющего площадь опоры.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетработу с информацией:
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначенияинформации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления ивизуализации, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучныхзнаний, открытиях в современной науке;
 использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач,использовать информационные технологии для поиска, структурирования,интерпретации и представления информации при подготовке сообщений о применениизаконов физики, химии в технике и технологиях;
 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источникамиинформации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ иоценку достоверности.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения:
 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать своюточку зрения;
 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, пособоврешения задач, результатов учебных исследованийи проектов в областиестествознания;
 в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; работать вгруппе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении иинтерпретации результатов опытов и анализедополнительных источников информации по изучаемой т е м е ;при анализе дополнительныхисточников информации;
 при обсуждении вопросов межпредметного характера (например,по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», «Электромагнитныеявления в природе», «Световые явления в природе»).
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включаетумения:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в областифизики, химии, биологии, вывалять проблемы, ставить и формулировать задачи;
 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задачпо физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы сучетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей;
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себяответственность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованиемв области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходевыполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы вдеятельность, оценивать соответствие результатов целям;
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верногорешения при решении качественных и расчётных задач;
 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе иобсуждении результатов учебных исследований или решения физических задач.



Общественно-научные предметы.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые логические действия:
 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российскиедуховно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческуюобусловленность, актуальность в современных условиях;
 самостоятельно формулировать социальные проблемы,р а с с м а т р и в а т ь их всесторонне на основе знаний об обществе как целостнойразвивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и социальныхинститутов;
 устанавливать существенные признак или основания для классификации итипологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать,систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку,например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическимоснованиям, проводить классификацию стран по особенностям географическогоположения, формам правления и типам государственного устройства;
 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другиесвязи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности,экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономическихпоказателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере инаблюдаемыми климатическими изменениями;
 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания,социальные явления и события, их роль и последствия, например, значение географическихфакторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества,значение импортозамещения для экономики нашей страны;
 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатовцелям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанныес попыткамифальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетбазовые исследовательские действия:
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности дляформулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)с опорой нафактический материал, в том числе используя источники социальной информации разныхтипов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческихработ социальной и междисциплинарной направленности;
 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессовистории родного края, истории России и всемирной истории;
 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственнойили предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России ивсемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболееаргументированную позицию;
 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения,находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач ивыбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,



аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ;
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов изучения социальныхявлений и процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, атакже специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы,биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования исравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии социальногопознания.Формирование универсальных учебных познавательных действий включаетработу с информацией:
 владеть навыками получения социальной информации из источников разныхтипов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания иобъяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России изарубежных стран;
 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вестицеленаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты винформационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления;
 использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитиироссийского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации,правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной изисточников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норминформационной безопасности;
 оценивать достоверность, легитимность информации на основеразличения видов письменных исторических источников по истории России и Всемирнойистории, выявления позиции автора документа и участников событий, основной мыспи,основной и дополнительной информации, достоверности содержания.Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включаетумения:
 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетомпонимания особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как многонационального государства, знакомство скультурой, традициями и обычаями народов России;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностейкаждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении повопросам развития общества в прошлом и сегодня;
 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности,связанныхс социально-гуманитарной подготовкой.Формирование универсальных учебных регулятивных действий включаетумения:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлятьпроблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических



примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины отвнешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России;
 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатовдеятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия спредставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнениятипичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях,определения личной гражданской позиции.Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности.
ФГОС COO определяет индивидуальный проект как особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальныйпроект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора)по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
 деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий прирешении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметовили предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебногогода в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и долженбыть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанногопроекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,конструкторского, инженерного.Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД вжизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействиясо сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровнесреднего общего образования, имеет свои особенности.На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют взначительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарногохарактера, необходимых для освоения социальной жизнии культуры. Более активнойстановится роль самих обучающихся, которые самостоятельно формулируютпредпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинаютиспользоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента



интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методологияиндивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использованиеметодов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей.
На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры икритерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работыпроводится в рамках научно-практической гимназической конференции «За страницамишкльных учбников», по возможности проекты быть представлены не в школе, а в томсоциальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если этосоциальный проект, то его результаты должны быть представлены местномусообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществубизнесменов, деловых людей.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениямипроектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерное; информационное.Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательноесобытие, социальное мероприятие (акция).Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебногоисследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте,последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проектаважно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективнотехническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие.Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательныхинтересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритмпедагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленениепроблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сборинформации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализрезультатов выполнения проекта, оценку качества выполнения.
Процедура публичной защиты индивидуального проекта может бытьорганизованапо-разному: в рамках, специально организуемых в образовательной организации проектных«дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамкахспециальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от форматамероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам должна бытьобеспечена возможность:
 представить результаты своей работы в форме письменных отчетныхматериалов, готового проектного продукта, устного выступления и электроннойпрезентации;
 публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами,родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами;
 получить квалифицированную оценку результатов своей деятельностиот членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества(представители вузов, научных организаций и других).Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и



обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защитареализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от моментазамысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должныучитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные ссохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы создаетсяэкспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрацииобразовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и техсфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы.Организационный разделУсловия реализации программы формирования УУД обеспечиваютсовершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельностиобучающихся.Условия реализации программы формирования УУД включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу среднегообщего образования.Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки дляреализации программы формирования УУД, что включает следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностяхобучающихся начальной, основной и старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОСCOO;
 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУДили участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применениявыбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебногопредмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамкахпроектной,исследовательской деятельности;
 педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценкикачества формированияУУД в рамках одного или нескольких предметов.Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД воткрытом образовательном пространстве:
 сетевое взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в даннойобразовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формыполучения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебнойгруппы);



 использование дистанционных форм получения образования как элементаиндивидуальной образовательной траектории обучающихся;
 обеспечение возможности вовлечения, обучающихся в проектнуюдеятельность, в том числе в деятельность социального проектирования исоциального предпринимательства;
 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
 исследовательскую деятельность;
 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах ипроектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созданиеметодически единого пространства внутри образовательной организации как во времяуроков, так и вне их.Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушаетсякоммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходитинформационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаютсяпрепятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательнойдеятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которыхуспешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Инымисловами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которыхневозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также смладшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующихуправленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваныобеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельногопринятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действияоцениваются в рамках специально организованных образовательной организациеймодельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальнойжизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,представление учебно-исследовательской работы).Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий.
 материал образовательного события должен носить полидисциплинарныйхарактер;
 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастови разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей,младших курсов вузов и др.).
 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственныхструктур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускникипринимают участие в образовательном событии;



 во время проведения образовательного события могут быть использованыразличные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентациипромежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебныхдействий во время реализации оценочного образовательного события:
 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочногообразовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельныйинструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочныелисты, экспертные заключения и т.п.;
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценкикаждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны бытьизвестны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерииоценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться ссамими старшеклассниками;
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебномудействию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должнысоответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из какихпринципов ставится то или иное количество баллов;
 на каждом этапе реализации образовательного события при использованииоценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участниковдолжны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленныеэкспертами, в таком случае должны усредняться;
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна бытьпредусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатовсамооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценкиобучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которыеиспользуются для оценки обучающихся экспертами.Защита проекта как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действий.Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
 защита темы проекта (проектной идеи);
 защита реализованного проекта.На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны бытьобсуждены:
 актуальность проекта;
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самогоавтора, так и для других людей;
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые дляреализации проекта, возможные источники ресурсов;
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося приреализации данного проекта.В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такаякорректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринятьреальное проектное действие.На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованныйпроект по следующему (примерному) плану:



1. Тема и краткое описание сути проекта.2. Актуальность проекта.3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,так и другие люди.4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены дляреализации проекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации проекта.6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалосьпреодолеть в ходе его реализации.Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимсяпроектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество междуобучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известныобучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектнойдеятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.Основные требования к инструментарию оценки сформированностиуниверсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта;
 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, вкоторую должны обязательно входить педагоги и представители администрацииобразовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и техсфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронныйинструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентацииитоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет самаобразовательная организация;
 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.Исследовательское направление работы старшеклассников должно носитьвыраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихсянеобходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможновыполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - влабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если неторганизационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководствапроектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечитьдистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:



 естественно-научные исследования;
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамкишкольной программы, например, в психологии, социологии);
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировкагипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследованияи интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной,научно-технической, социальной и экономической областях желательным являетсяиспользование элементов математического моделирования (с использованиемкомпьютерных программ в том числе.Диагностические методы мониторинга УУД 10-11 классы

УУД Содержание УУД Диагностические методики Срокипроведения

Поз
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Система способов познанияокружающего мира,построения самостоятельногопроцесса поиска,исследования и совокупностьопераций по обработке,систематизации, обобщению ииспользованиюполученной и нформации):• задачи и проекты навыстраивание стратегиипоиска решения задач;• задачи и проекты насравнение, оценивание;• задачи и проекты напроведениеэмпирического исследования;• задачи и проекты напроведениетеоретического исследования;• задачи на смысловое чтение.

1. Тест «Уровеньсформированностипознавательных ирегулятивныхметапредметных умений вобласти решения проблем»2. Тест «Интеллектуальнаялабильность»

Февраль

Ком
мун

ика
тив

ны

беспечивают:• социальную компетентностьи учет позициидругих людей, партнеров пообщению илидеятельности;• умение слушать и вступать вдиалог;участвовать в коллективномобсуждениипроблем; интегрироваться вгруппусверстников и строитьпродуктивноевзаимодействие и

1. Социометрия2. Методика «Выбор»3. Методика «Изучение,социализированниеличности учащегося» М.И.Рожков4. Методика «Оценкагрупповой работы»

Сентябрь



сотрудничество сосверстниками и взрослыми;• умение выражать своимысли;• владение монологической идиалогическойформами речи в соответствиисграмматическими исинтаксическиминормами родного языка,современных средствкоммуникации;• совершенствование навыковработы в группе(расширение опытасовместной деятельности)

Рег
уля

тив
ные

ражают способностьучащегося строитьучебнопознавательнуюдеятельность, учитывая все еекомпоненты (цель, мотив,прогноз, средства, контроль,оценка):• планирование;• рефлексия;• ориентировка в ситуации;• прогнозирование;• целе по латание;• оценивание;• принятие решения;• самоконтроль;• коррекция своих действий

1. Наблюдение2. Тестирование «Оценкасамоконтроля в общении»(М. Снайдер)3. «Определение уровнясамооценки» (С.В. Ковалёв),типовые задачи4. Диагностическая карта«Уровни достиженияорганизационнойкомпетенции»5.Диагностическая карта«Уровни сформированностидействий самоорганизации»,тест СПМ Равена

Апрель

Лич
нос
тны

е

Личностные действия —жизненного, личностного ипредварительногопрофессиональногосамоопределения;• смыслополагания на основеразвития мотивации ицелеполагания учения;• развития Я-концепции исамооценки;• развития моральногосознания и ориентацииучащегося в сференравственноэтическихотношений;

1. Опросник «Ценностныеориентации» П.В. Степанов,Д.В. Григорьев, И.В.Кулешова.2. Методика для изученияправосознания.Л.А.Ясюкова Опросник«Социально -психологическойадаптированности» К.Роджерса иР. Даймондом, в адаптацииТ. В. Снегиревой4. Методы экспертнойоценки педагогов исамооценки учащихся.

Октябрь

3.1.25. Рабочая программа воспитания.Пояснительная запискаПрограмма воспитания общеобразовательной автономной некоммерческой



организации «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископаТамбовского» (далее- Гимназия), (далее — Программа), разработана на основании,следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.;
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: УказПрезидента РФ от 31.12.2015 №683;
 Федеральных государственных образовательных стандартов начальногообщего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).
 Концепции развития психологической службы в системе образования вРоссийской Федерации до 2025 года;
 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфереобразования, по организации работы педагогических работников, осуществляющихклассное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо МинпросвещенияРоссии от 12.05.2020 № ВБ-1011/08).Рабочая программа воспитания Гимназии предусматривает приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своейэтнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе наоснове российских базовых конституционных норм и ценностей, историческоепросвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичностиобучающихсяРабочая программа воспитания Гимназии – это методический документ,определяющий комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемойв образовательной организиции, разрабатываемый с учётом государственной политики вобласти образования и воспитания в Российской Федерации.Рабочая программа воспитания Гимназии основывается на единстве и преемственностиобразовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднегообщего образования, а также реализации Стандарта православного компонента.Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организациисистемной воспитательной деятельности, призвана обеспечить достижение учащимисяличностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основроссийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию кпознанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности. Разрабатывается и утверждается сучастием Родительского комитета и Совета Обучающихся. Реализуется в единстве урочнойи внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участникамиобразовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматриваетприобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включаякультурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения вроссийском обществе.В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в



процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического,физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.Целевой разделУчастниками образовательных отношений в части воспитания являютсяпедагогические и другие работники Гимназии, обучающиеся, их родители (законныепредставители), представители иных организаций в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, локальными актами Гимназии.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеютпреимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся Гимназииопределяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм иценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Этиценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихсягимназии. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразияроссийского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включаютдуховно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народовРоссии в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого надобровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностямии потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.Воспитательная деятельность в Гимназии реализуется в соответствии сприоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными вгосударственной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детейявляется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционныедуховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способнойреализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирномусозиданию и защите Отечества.Цель и задачи воспитания обучающихсяСовременный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек) была сформулирована общая цель воспитания в гимназии:социально-педагогическая поддержка становления и развития духовно-нравственной,верующей в Бога личности, живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной,творческой, любящей свою Родину, готовой к осознанному профессиональному выбору,способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе, активноучаствующей в общественно-полезной деятельности на благо Церкви и государства.Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личностиребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развитияего личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности



ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерскиеотношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямшкольников позволяет в воспитании детей подросткового возраста (уровень среднегообщего образования) выделить целевым приоритетом создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностныхотношений:к Богу через формирование интереса к изучению Православия, открывая путь кдуховному совершенствованию и познанию православной культуры;
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками икоторую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радостьобщения и позволяющие избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют егожизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета ввоспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связанос особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя какличность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возрастдля развития социально значимых отношений школьников.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим



со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, ноне единственное внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,позволит подростку получить необходимые социальные навыки, которые помогут емулучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненныхситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себяи окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников на уровне среднегообщего образования будет способствовать решение следующих основных задач:
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициямсоциокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений,применения полученных знаний;
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательныхпрограмм в соответствии с ФГОС СОО.Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективнымспособом профилактики антисоциального поведения школьников.Направления воспитанияНаправления воспитания Программа реализуется в единстве учебной ивоспитательной деятельности Тамбовской православной гимназии по основнымнаправлениям воспитания в соответствии с ФГОС:● гражданское воспитание — формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетнейроссийской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностейгражданина России;● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,формирование российского национального исторического сознания, российскойкультурной идентичности;● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности,доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства;● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни иэмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетомвозможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной исоциальной среде, чрезвычайных ситуациях;



● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получениепрофессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде вроссийском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности;● экологическое воспитание — формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы,окружающей среды;● ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучетом личностных интересов и общественных потребностей.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровнесреднего общего образования
Направлениявоспитания Целевые ориентиры
Гражданско–патриотическоевоспитание

Осознанно выражающий свою российскую гражданскуюпринадлежность (идентичность) в поликультурном,многонациональном и многоконфессиональномроссийском обществе, в мировом сообществе.Сознающий свое единство с народом России какисточником власти и субъектом тысячелетнейроссийской государственности, с Российскимгосударством, ответственность за его развитие внастоящем и будущем на основе историческогопросвещения, сформированного российскогонационального исторического сознания.Проявляющий готовность к защите Родины, способныйаргументированно отстаивать суверенитет и достоинствонарода России и Российского государства, сохранять изащищать историческую правду.Ориентированный на активное гражданское участие наоснове уважения закона и правопорядка, прав и свободсограждан. Осознанно и деятельно выражающийнеприятие любой дискриминации по социальным,национальным, расовым, религиозным признакам,проявлений экстремизма, терроризма, коррупции,антигосударственной деятельности.Обладающий опытом гражданской социальнозначимой деятельности (в ученическомсамоуправлении, волонтерском движении,экологических, военно-патриотических и другихобъединениях, акциях, программах).Духовно-нравственноевоспитание
Выражающий свою национальную, этническуюпринадлежность, приверженность к родной культуре,любовь к своему народу. Сознающий причастность кмногонациональному народу Российской Федерации,Российскому Отечеству, российскую культурнуюидентичность.Проявляющий деятельное ценностное отношение кисторическому и культурному наследию своего и других



народов России, традициям, праздникам, памятникамнародов, проживающих в родной стране — России.Проявляющий уважение к соотечественникам,проживающим за рубежом, поддерживающий их права,защиту их интересов в сохранении российскойкультурной идентичности.Эстетическоевоспитание Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России сучетом мировоззренческого, национального,конфессионального самоопределения.Действующий и оценивающий свое поведение ипоступки, поведение и поступки других людей спозиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознаниемпоследствий поступков, деятельно выражающийнеприятие антигуманных и асоциальных поступков,поведения, противоречащих этим ценностям.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждогочеловека, свободе мировоззренческого выбора исамоопределения, к представителям различныхэтнических групп, религий народов России, ихнациональному достоинству и религиозным чувствам сучетом соблюдения конституционных прав и свободвсех граждан.Понимающий и деятельно выражающий ценностьмежрелигиозного, межнационального согласия людей,народов в России, способный вести диалог с людьмиразных национальностей, религиозной принадлежности,находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения. Ориентированный на создание устойчивойсемьи на основе российских традиционных семейныхценностей; понимании брака как союза мужчины иженщины для создания семьи, рождения и воспитания всемье детей; неприятия насилия в семье, ухода отродительской ответственности.Обладающий сформированными представлениями оценности и значении в отечественной и мировойкультуре языков и литературы народов России,демонстрирующий устойчивый интерес к чтению каксредству познания отечественной и мировой духовнойкультуры.Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья иэмоциональногоблагополучия

Выражающий понимание ценности отечественного имирового искусства, российского и мировогохудожественного наследия. Проявляющийвосприимчивость к разным видам искусства, пониманиеэмоционального воздействия искусства, его влияния наповедение людей, умеющий критически оценивать этовлияние.Проявляющий понимание художественной культурыкак средства коммуникации и самовыражения всовременном обществе, значение нравственных норм,ценностей, традиций в искусстве.Ориентированный на осознанное творческое



самовыражение, реализацию творческих способностей вразных видах искусства с учетом российскихтрадиционных духовных и нравственных ценностей, наэстетическое обустройство собственного быта.Трудовоевоспитание Понимающий и выражающий в практическойдеятельности ценность жизни, здоровья и безопасности,значение личных усилий в сохранении и укреплениисвоего здоровья и здоровья других людей.Соблюдающий правила личной и общественнойбезопасности, в том числе безопасного поведения винформационной среде. Выражающий на практикеустановку на здоровый образ жизни (здоровое питание,соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха,физическую активность), стремление к физическомусовершенствованию, соблюдающий ипропагандирующий безопасный и здоровый образжизни.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятиевредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивногоповедения в обществе и цифровой среде, понимание ихвреда для физического и психического здоровья.Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния(физического, эмоционального, психологического),состояния других людей с точки зрения безопасности,сознательного управления своим эмоциональнымсостоянием, развивающий способности адаптироваться кстрессовым ситуациям в общении, в разныхколлективах, к меняющимся условиям (социальным,информационным, природным)Экологическоевоспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые ипрофессиональные достижения своих земляков, их вкладв развитие своего поселения, края, страны, трудовыедостижения российского народа.Проявляющий способность к творческомусозидательному социально значимому труду вдоступных по возрасту социально-трудовых ролях, в томчисле предпринимательской деятельности в условияхсамозанятости или наемного труда.Участвующий в социально значимой трудовойдеятельности разного вида в семье,общеобразовательной организации, своей местности, втом числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды,с учетом соблюдения законодательства.Выражающий осознанную готовность к получениюпрофессионального образования, к непрерывномуобразованию в течение жизни как условию успешнойпрофессиональной и общественной деятельности.Понимающий специфику трудовой деятельности,регулирования трудовых отношений, самообразования ипрофессиональной самоподготовки в информационномвысокотехнологическом обществе, готовый учиться итрудиться в современном обществе.



Ориентированный на осознанный выбор сферыпрофессиональной трудовой деятельности в российскомобществе с учетом личных жизненных планов,потребностей своей семьи, общества.Ценностинаучногопознания
Демонстрирующий в поведении сформированностьэкологической культуры на основе понимания влияниясоциально-экономических процессов на природу, в томчисле на глобальном уровне, понимание своейответственности как гражданина и потребителя.Выражающий деятельное неприятие действий,приносящих вред природе.Применяющий знания естественных и социальных наукдля разумного, бережливого природопользования вбыту, общественном пространстве.Имеющий и развивающий опыт экологическинаправленной, природоохранной, ресурсосберегающейдеятельности, участвующий в его приобретении другимилюдьми.

Содержательный разделУклад общеобразовательной организацииОбразовательная автономная некоммерческая организация «Тамбовскаяправославная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского» расположена вкрасивом и современном здании, которое создает ансамбль с Свято-Троицким храмом иукрашает северную часть города Тамбова.Гимназия существует с 2016 года.Учредителем православной гимназии является Религиозная организация«Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».Необычная эркерная архитектура здания создает уют во внутреннем дворикегимназии, где проводятся линейки и другие торжественные построения, а купольная частьдомового храма в честь великомученика Георгия Победоносца венчает восьмиконечныйправославный крест.В каждом классе над классной доской расположены иконы Христа Спасителя,Божией Матери, Святителя Питирима и других святых.Основным видом деятельности гимназии является реализацияобщеобразовательных программ:• основной образовательной программы начального общего образования;• основной образовательной программы основного общего образования;• основной образовательной программы среднего общего образования (с2023-2024 учебного года).Особенность образовательной деятельности гимназии заключается в том, чтореализуется параллельно два образовательных стандарта - федеральные государственныеобразовательные стандарты начального общего, основного общего образования и стандартправославного компонента.Реализация стандарта православного образования осуществляется в рамках частиосновной образовательной программы, формируемой участниками образовательныхотношений (через учебные предметы и курсы, включенные в учебный план, а также черезкурсы внеурочной деятельности), создание и поддержание особого уклада жизниобучающихся и педагогического коллектива образовательной организации (приобщения



гимназистов к литургической жизни Русской Православной Церкви через участие вбогослужениях и Таинствах в Свято-Троицком Соборе, режимных моментов: утреннеемолитвенное правило, молитвенное правило перед и после вкушения пищи в трапезной) исистему внеурочной деятельности.В программу, помимо основных общеобразовательных предметов, входятпредметы православного компонента: «Основы православной веры» с 1 по 11 класс,«Церковное пение», которое интегрируетмся в предмет «Музыка» на начальном и осовномуровях образования, в рамках внеурочной деятельности с 4 по 6 класс реализуется курс«Церковнославянский язык», с содержание курсов «Логика», «Древнегреческий язык» и«Латыньский язык» гимназисты осваивают в рамках сетевой формы реализации программ(договор с сепминарией).Изучение дисциплин стандарта проавославного компонента закладываетфундамент в детских душах для становления высокодуховной личности.Отражение Стандарта православного компонента общего образованияпрослеживается во всех предметах учебного плана через содержание учебного материала ивоспитательный потенциал каждого урока.Образовательный процесс в начальной школе Гимназии организован в режиме«Школа полного дня», что позволяет более полно использовать возможностиобразовательной деятельности на основе личностно-ориентированного подхода. Ребенок,занимаясь в школе полного дня с 08.30 до 18.00, может быть, как в коллективе, так и внеколлектива. Здесь проходят как коллективные, так и индивидуальные занятия, поэтомуформы коллективного и индивидуального пребывания ребенка в школе сочетаются оченьразумно.Гимназия позиционирует себя как школа духовной нравственности,ориентированной на ценности православия, миссия которой заключается в формированииразносторонне развитой, духовно цельной личности, способной к социальной адаптации всовременных условиях.В 2020 году на базе гимназии создан региональный ресурсно-методический центрпо духовно-нравственному воспитанию (далее-Центр). Одним из направлений деятельностиЦентра, является распространение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию науровне области и территории России.На базе гимназии для будущих первоклассников ежегодно с 1 октября по 1 маяоткрываются группы по программе «Подготовка к школе», общей численностью до 80человек. Чтобы поступить в гимназию дети проходят вступительные испытания. За периоддеятельности гимназии ежегодный конкурс на зачисление в 1 класс составляет 2 человекана место.Территориальное расположение гимназии позволяет активно использоватьобразовательную инфраструктуру города в обучении и воспитании гимназистов.Для решения образовательных задач Гимназия сотрудничает со многимиучреждениями и организациями города: епархия Тамбовской области, Тамбовская духовнаясеминариея, ТГУ им. Г.Р. Державина, Тамбовский государственный техническийуниверситет, ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова», МБУ ДО «Центрдополнительного образования детей, СШОР №2 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина»,МБУ ДО «Центр внешкольной работы», ЦДБ им. С. Я. Маршака, МБОУ ДО «ДХШ № 2ПДИ имени В.Д. Поленова»), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», МАОУ«Гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского № 7», : МАОУ «Средняяобщеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково-Тамбов», МБДОУ «Детский сад №1



«Семицветик», МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик», МБДОУ «Детский сад №40«Русалочка», МБДОУ «Детский сад №45 «Буратино», МБДОУ «Детский сад«Дюймовочка», ТОГАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Возрождение»,Региональное Военно-историческое общество, межрегиональный центр возрождениядуховно-нравственного наследия «Преображение», ТОГУАК «Тамбовтеатр», ДК «Знамятруда», учреждения культуры и здравоохранения, КДНиЗП, ТОГБУЗ «ГКБ им. В. Коваля г.Тамбова» и др. В 2022 году был подписан договор о сотрудничаете Тамбовскойправославной гимназии с АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» (Московскаяобласть, г. Одинцово, д. Зайцево, Кокошкинское шоссе, д. 1)Ведущими традициями воспитания в Гимназии выступают вера в Бога, любовь кРодине, верность памяти предков, формирование здорового стиля поведения.Реализация процесса воспитания осуществляется главным образом через создание вцентре детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу.Педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установлениев них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фигуройвоспитания в Гимназии является классный руководитель.В Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора),- создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся черезразвитие ученического самоуправления, волонтерского движения, школьных детскихобъединений, включение в деятельность РДШ.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.Процесс воспитания в Гимназии основывается на следующих принципахвзаимодействия педагогов и гимназистов:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасностиребенка при нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды длякаждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействиешкольников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школедетско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогов;



 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализих результатов;
 основным требованием к классным руководителям при составлении плановвоспитательной работы в классных коллективах является включение ключевыхобщешкольных дел и приоритетных направлений деятельности в перспективный годовойплан;
 в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросленияребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя доорганизатора);
 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность междуклассами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействиешкольников, атакже их социальная активность;
 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, детских объединений, студий, секций и иных общественныхобъединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.Воспитание в Тамбовской православной гимназии осуществляется как:
 воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;
 специальное направление деятельности, включающее мероприятия ипроектывоспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности;
 воспитание в процессе реализации программ дополнительногообразования.Система дополнительного образования гимназии представляет собойэффективно работающий комплекс, позволяющий выявлять и развивать способностиучащихся через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-полезнойдеятельности. С 1 сентябпря в Гимназии работают 10 объединений дополнительногообразования по 5 направлениям.Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочнойдеятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятостиобучающегося в школе. Уроки занимают большую часть времени пребывания ребенка вобразовательном учреждении.Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса являетсяналичие уклада школьной жизни, определяемого:
 организациями индивидуального сопровождения каждого обучающегосяГимназии, что дает возможность воспитательный процесс сделать более «личностным»;
 отношениями между педагогами, учащимися, родителями как хорошознающими друг друга православными людьми.Большое значение в системе воспитательной работы отводится патриотическомувоспитанию. Оно направленно на воспитание любви к Богу, родному городу, своемународу, уважения к другим народам России и формирование общероссийской культурнойидентичности.



Проводятся встречи с интересными людьми, являющимися членамиВсероссийского военно-исторического общества, занимающимися восстановлениемвоенно-мемориальных комплексов и поиском погибших воинов в годы ВеликойОтечественной Войны. Учащиеся гимназии посещают музейно-выставочного центрТамбовской области и участвуют в военно-спортивных программах, готовят концертыпатриотической тематики.Ежегодно на базе гимназии проводятся областные мероприятия воено-патриотической направленности. Один из них- историко-военно-спортивный квест «Сквозьэпохи» (каждый год тематика квеста определяется значимой датой из истории нашейРодины) при поддержке Фонда президентских грантов, который традиционно собираетпредставителей пятиклассников области на ежегодном мероприятии, посвященномисторическим событиям нашей Родины.В Гимназии создан клуб греко-римской борьбы имени святого благоверноговеликого князя Александра Невского в соработничестве с одним из социальных партнеровТОГАУ «СШОР № 2 «Центр Единоборств им. Е.Т. Артюхина». В клубе насчитываетсяоколо сорока воспитанников - гимназистов, которые неоднократно участвовали всоревнованиях и занимали призовые места.Традиционными являются праздничные мероприятия, посвященные великимпраздникам Рождеству Христову и Пасхе.В школе зарождаются традиции ученического самоуправления.Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются:
 максимальное использование воспитательного потенциала учебныхдисциплин;
 наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициативдетей и подростков, социального творчества детей и подростков (познавательные,творческие, социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественныепроекты);
 реализация широкого спектра досуговых программ; интеграция основного идополнительного образования;
 обогащение содержания традиционных мероприятий духовно- нравственногои гражданского воспитания современными интерактивными формами: организациядиспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, мозговых штурмов,создание и использование компьютерных презентаций и «Медиа» материалов, расширениевоспитывающих возможностей гимназического сайта;
 использование в воспитательной работе соревновательных форм организациимероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использованиеразнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений;
 наличие сайта гимназии и группы в ВК, Телеграмм канал «Тамбовскаяправославная гимназия» с актуальными материалами.Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценноеиспользование насыщенной культурной среды города.Основные воспитывающие общности в Гимназии:
 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников –необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваиваетспособы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленнойцели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух



доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказыватьсопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. Вгимназии обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов;
 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам,способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей иотношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательныхзадач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание ивзаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;
 профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всехвзрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилийпо воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняяподдержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития,воспитания;
 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всемисотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые заложены воснову Рабочей программы воспитания Тамбовской православной гимназии.Требования к профессиональному сообществу:
 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;
 уважение и учёт норм и правил уклада Гимназии, их поддержка впрофессиональной педагогической деятельности, в общении;
 уважение ко всем гимназистам, их родителям (законным представителям),коллегам; соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу,достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение сними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдениизаконных интересов и прав всех гимназистов, их родителей (законных представителей) ипедагогов;
 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности ксотрудничеству и помощи в отношениях с гимназистами и их родителями (законнымипредставителями), коллегами;
 внимание к каждому гимназисту, умение общаться и работать с учетоминдивидуальных особенностей каждого;
 быть примером для гимназистов при формировании у них ценностныхориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения;
 побуждать гимназистов к общению, поощрять их стремления квзаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость,ответственность.Рабочая программа воспитания Тамбовской православной гимназии реализуется вединстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соответствии с ФГОС понаправлениям воспитания:
 гражданское воспитание, формирование российской гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народуРоссии как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетнейРоссийской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностейгражданина Российской Федерации;



Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися в рамкахгражданского направления:
 конкурс инсценирования военно-патриотических песен и стихотворений;
 мероприятие «Посвящение в гимназисты»;
 проведение тематических линеек и уроков мужеств, посвящённых днямвоинской славы;
 акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественнойвойны и труда);
 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы).
 посещение музеев;
 интеллектуальные игры, викторины;
 мероприятие, посвященное празднику «День народного единства» (ПраздникКазанской иконы Божией Матери);
 участие в конкурсах правовой, военно-исторической, патриотической икраеведческой направленности.
 проведение классных часов тематической направленности.
 оформление информационных стендов и книжных выставок.
 проведение предметной недели по истории.
 встречи с ветеранами ВОВ и локальных конфликтов.
 участие в городских митингах и мероприятиях в честь Дня Победы.
 участие в акции «Бессмертный полк».
 создание гимназического музея «Воинская слава».
 эксурсии по городу и области.Пути реализации направления1. Работа библиотечного медиацентра Гимназии.2. Сотрудничество с учреждениями культуры.3. Организованная система КТД.4. Преподавание уроков ОБЖ, истории, обществознания.5. Сотрудничество с отделом полиции.
 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине,своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийскойкультурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей, воспитание честности,доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия ивзаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства.Основные виды деятельности и формы занятий с учащимисяВыполнение творческих заданий по учебным предметам.Посещение учреждений культурыОрганизация Рождественского балаОрганизация экскурсийУчастие в творческих конкурсах, проектах



Совместные мероприятия с библиотечным медиацентромВовлечение обучающихся в творческие кружкиПроведение классных часовОрганизация общегимназических праздников как эффективного средствахудожественно-эстетического воспитания гимназистовПути реализации направления:Включение воспитательных задач в урочную деятельностьВыставки декоративно- прикладного творчестваРабота библиотечного медиацентра гимназииРабота детских объединений по интересамТворческие конкурсыОрганизация и проведение экскурсийСотрудничество с учреждениями культуры, учреждениями дополнительногообразования
 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётомвозможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни,эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасногоповедения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися:Дни Здоровья.Тренировочные эвакуации.Встречи с участковым инспектором полиции, сотрудником ГИБДД.Система профилактических мер по ПДД «Безопасное колесо» и ОБЖ.Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудныхзаболеваний» и т.д.Спортивные мероприятия.Просмотр фильмов о здоровом образе жизни.Мероприятия по формированию здорового питания.Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизмаВовлечение обучающихся в кружки и спортивные секцииПути реализации направления1.Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ,физкультуры)2.Сотрудничество с ТОГБУЗ «Городская детская поликлиникаимени Валерия Коваля», отделом полиции, КДН, ПДН.3. Работа спортивных секций.4. Организация детского оздоровительного лагеря «Светоч».5. Психологическая поддержка ученика, родителя, учителя.
 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся,результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность,получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойномтруде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде,профессиональной деятельности.Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися:Акции «Чистый двор», «Чистый класс».Акция «Рождественская мастерская».Покровская ярмарка.



Оформление класса и гимназии к Рождеству и Пасхе.Экскурсии на предприятия города «Ярмарка профессий».Классные часы «Моя профессия».Встречи с представителями профессиональных учебных заведений.Оформление стенда по профориентации.Выставки декоративно-прикладного творчества.Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия.Вовлечение обучающихся в объединения по интересам и секции.Участие детей в творческих конкурсах различного уровня.Участие в предметных олимпиадах.Предметные недели.Посещение профессиональных учебных заведений в дни открытых дверей.Летние трудовые отряды.Пути реализации направленияПроектно-исследовательская деятельность.Уроки технологии.Работа детских объединений по интересам.Включение воспитательных задач в урочную деятельность.Субботники по благоустройству территории.Сотрудничество с предприятиями города.
 экологическое воспитание: формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды.Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися:Тематические классные часы, посвященные проблемам экологииОрганизация экскурсий в природуПосещение музея, зоопарка, и т.п.Экологические субботникиОрганизация и проведение походов выходного дняУчастие в экологических конкурсах, акцияхУчастие в конкурсах проектно-исследовательских работ по экологииАкции «Птичий домик», «Покормите птиц зимой».Пути реализации направления:Работа с родителямиОрганизация и проведение походов выходного дняСотрудничество с музеем, зоопаркомУчастие в благоустройстве территорииРабота библиотеки гимназииПроектно-исследовательская деятельностьПодготовка и участие в конкурсах, мероприятиях разного уровня
 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя идругих людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования сучётом личностных интересов и потребностей.Программа воспитания включает следующие инвариантные и вариативныемодули, помогающие реализовать свой воспитательный потенциал – с учетом имеющихсякадровых, материальных ресурсов.



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.Инвариантные модулиМодуль «Классное руководство»Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса;индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законнымипредставителями.Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхделах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (духовно-нравственной, гражданско-патриотической, познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, творческой,профилактической, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны,– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать имвозможность самореализоваться вних, а с другой, – установить и упрочить доверительныеотношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцыповедения в обществе;
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения кличности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,предоставления школьникам
 возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,создания благоприятной среды для общения;
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемыеклассными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» ивечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизникласса;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с гимназистами:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческихотношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя сродителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (принеобходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных длянегожизненныхпроблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или



учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшеготрудоустройства, успеваемость и т.п.),когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу дляшкольника, которую они совместно стараются решить. индивидуальная работа сошкольниками класса, направленная на заполнение ими личныхпортфолио, в которых детине просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но ив ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждогогода планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; через включение впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себяответственность за то или иное поручение в классе.Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагоговпо ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблемкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилийв деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихдетей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острыхпроблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитанияи обучения их детей; привлечение членов семей школьников к организации и проведениюдел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.Модуль «Урочная дятельность»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя черезвзаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; самостоятельный выбор разноуровневыхзаданий; привлечение внимания к обсуждаемой на уроке информации; активизации ихпознавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй изжизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, мультимедийные



презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки,видеолекции, онлайн-конференции и др.);
 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормыповедения правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципыучебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение«Правил внутреннего распорядка обучающихся»;
 проведение предметных недель согласно плану воспитательной работыгимназии на год для обучающихся с целью развития познавательной и творческойактивности в различных сферах предметной деятельности; раскрытия творческихспособностей, обучающихся с разными образовательными потребностями ииндивидуальными возможностями. Проведение учебных (олимпиады, занимательныеуроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметныйкроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная гостиная, конкурс газет ирисунков, конкурс поделок, экскурсия и др.);
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предметачерез демонстрацию гимназистам примеров ответственного, христианского, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровнязнаний на уровень личностных смыслов; восприятие ценностей через подборсоответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций дляобсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии кпроисходящим в мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведениеУроков мужества;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников(мозговой штурм, брейн-ринг, квесты, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание);-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетическихпереживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможныхпутей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;- групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе ивзаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которойкаждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вкладакаждого в общий результат;
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержатьмотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция сзапланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживаниюпозитивных межличностных отношений в классе, помогают установлениюдоброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие,поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);
 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихсянад их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи; использование технологии «Портфолио», с цельюразвития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планировании деятельности,видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей;



 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, чтодает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своейточки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практическихконференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение);Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и гимназистовна учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти всоциально значимые виды самостоятельной деятельности.Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»Внеурочная деятельность является составной частью образовательнойдеятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной системы, инаправленная на достижение планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно какдеятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностейучащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезнойдеятельности.Внеурочная деятельность педагогически целесообразна, так как способствуетболее разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые невсегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видамдеятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществомдеятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время, а также создаетусловия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческойсамореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественнойкультуры. Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленноговзаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса посозданию условий для освоения учащимися социально-культурных ценностей обществачерез включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организациюдосуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время, приобретениесоциально значимых знаний, развитие важных для своего личностного развития социальнозначимых отношений, получение опыта участия в социально значимых делах.Внеурочная деятельность имеет большее, чем урок, временное пространство,большее количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несёт всебе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качествЧасы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желаниюучащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных отурочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, классных часов, школьныхнаучных обществ, олимпиад, соревнований, тренингов, общественно полезные практики, сиспользованием IT технологий, поисковых и научных исследований.Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобыон мог ощутить свою уникальность и востребованность.



Посещая различные кружки и объединения, учащиеся прекрасно адаптируютсяв среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучаетсяматериал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,как организаторские, творческие, коммуникативные, способности к нестандартнымрешениям, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков; формируют вкружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослые общности, которые объединяютдетей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу; создают традиции, задающих их членам определенные социально значимые формыповедения; оказывают поддержку школьникам с ярко выраженной лидерской позицией иустановкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;поощряют детские инициативы и детское самоуправление.Воспитательная парадигма Гимназии требует от педагогического коллективамаксимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей приниматьрациональные решения и нести ответственность за свои поступки.Гимназия работает по трём уровням результатов внеучебной деятельностишкольников:1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.Вследствие реализации данной программы, эффективность системы воспитания исоциализации школьников может быть существенно повышена, а также будет созданособый уклад школьной жизни, частью которого является внеурочная деятельность,существенными характеристиками которой станут:
 ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей,общества, государства;
 принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность,педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,сверстниками, другими значимыми для него субъектами;
 использование различных источников базовых ценностей (содержаниеучебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)
 согласованность деятельности различных субъектов воспитания исоциализации, при ведущей роли общеобразовательной школы;
 реализация средового подхода в воспитании и социализации детей.Внеурочная деятельность, с точки зрения гражданского, духовно-нравственноговоспитания, социализации личности внеурочная деятельность обладает (при определённыхусловиях) огромным потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфердеятельности, где можно быть успешным, где можно “самовоспитываться” в соответствиисо своей шкалой ценностей. Внеурочная деятельность, в первую очередь, должнапровозглашать и гарантировать условия осуществления этого процесса. Во-вторых,внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) иформальной. В-третьих, при организации внеурочной деятельности необходимомаксимально опираться на позитивный опыт ребёнка.



При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы ипотребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опытвнеурочной деятельности педагога.При организации внеурочной деятельности учащихся образовательнойорганизацией используются возможности образовательных учреждений дополнительногообразования детей, организаций культуры и спорта.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках, следующих выбранных школьниками ее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные напередачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные нараскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-нравственное развитие.Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленныена развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культурыобщения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаиватьсвое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия иуважительного отношения к физическому труду.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие уних навыков конструктивного общения, умений работать в команде.Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной иэкологической направленности представлены курсом для 1-11 классов «Разговоры оважном» со 100% учащихся.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурныхпотребностей обучающихся представлены курсами:«Православные святые и святыни», 3-8 классы, 33% охват;«Церковнославянский язык», 4-6 классы, 100% охват;«Легоконструирование», 2-4 классы, 21%;«Практикум. Избранные вопросы русского языка», 9 класс, 100%«Практикум. Избранные вопросы математики», 9 класс, 100% охват;«Практикум. Избранные вопросы обществознания»,9 класс, 100% охват«Латинский язык». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовнаясеминария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви»). 7 класс, 100% охват;«Логика». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовная семинарияТамбовской Епархии Русской Православной Церкви») - 9 класс -100% охват.



«Латинский язык». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовнаясеминария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви») - 8 класс -100% охват.«Древнегреческий язык». Сетевая форма (РО – ДОО ВО «Тамбовская духовнаясеминария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви») - 7 класс, 100% охват.На среднем уровне образования гимназистам будут предложены следующие курсы:«Китайский язык», «Начальна военная подготовка», «Первая помощи, основыпреподавания первой помощи, основы уходя за больным», «Логика», «Литургика»,«Катехизис», «Библейская история», «Общая церковная история».Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов ипотребностей обучающихся представлены курсами:«Архитектор – творец». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственныйтехнический университет»). 8 класс-100%.«Наши дороги-наша гордость». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовскийгосударственный технический университет»). 8 класс-100%.«Знакомьтесь, дизайнер». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовскийгосударственный технический университет»). 8 класс-100%.«Знакомьтесь, строитель». Сетевая форма (ФГБОУ ВО «Тамбовскийгосударственный технический университет»). 8 класс-100%.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихсяпредставлены курсами:«Чистописание», 1 классы -10% охват;«Как хорошо уметь читать!», 2-4 классы -95% охват;«Умники и умницы», 1-4 классы -95% охват;«Основы функциональной грамотности», 4 классы -100% охват.Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей,обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытиии развитии способностей и талантов«Мир музыки» (хор), 1-7 классы, 21% охвата.Внеурочная деятельность реализовывается не только в форме кружков, секций,студий и занятий по программам, но в рамках воспитательной работы гимназии,деятельности классных руководителей.В гимназии функционирует 14 объединений дополнительного образования, в нихзанимается 330 детей.Дополнительное образование обучающиеся гимназии получают в результатесотрудничества гимназии по реализации программ дополнительного образованиясоциальных партнеров на основе заключенных договоров о сотрудничестве: МБУ ДО«Центр дополнительного образования детей» - «Фотокружок»; МБУ ДО «Центрвнешкольной работы» - «Мастерская «Самоделкин»; ДХШ №2 имени В. Д. Поленова;ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2 «Центр единоборств имени Е. Т.Артюхина» «Греко-римская борьба».С 1 сентября 2022 года в Гимназии началась реализация дополнительныхобщеобразовательных программ по 5 направлениям из 6 возможных. Это сталовозможным благодаря участию гимназии в Федеральном проекте «Успех каждого ребёнка»Национального проекта «Образование».В гимназии реализуются 5 направлений:физкультурно-спортивное-30 созданных инфраструктурных мест/58 ученико-мест;естественно-научное-22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест;



3. техническое-22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест;4. социально-гуманитарное-22 созданных инфраструктурных места/ 42 ученико-мест; 5. художественное- 22 созданных инфраструктурных места/42 ученико-мест.Реализуются следующие программы дополнительного образования:«Баскетбол», «Танцевальная аэробика», «Зеленая экошкола», «Ландшафтный дизайн»,«Студия мультипликации «Фокус», «Роботототехника», «Культура и этикет», «Пресс-центр», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Театральная студия «Живое слово».Для организации полноценной работы создана современная инфраструктурадополнительного образования.Все помещения соответствуют требованиям, оборудованы для реализациидополнительных образовательных программ всем необходимым, оформлены сиспользованием брендбука федерального проекта «Успех каждого ребенка» национальногопроекта «Образование».Оборудовано 3 учебных кабинета, малый актовый зал, большой актовый зал,гримерка, читальный зал, спортивный зал, кабинет социального педагога.Приобретено физкультурно-спортивное, компьютерное, музыкальное,лабораторное оборудование, оборудование по робототехнике.Всего приобретено 175 единиц оборудования на 2174055,10 рублей.К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечено 10педагогов дополнительного образования на условиях внутреннего совмещения из числаучителей физической культуры, начальных классов, технологии, химии и биологии, музыкии социальный педагог.Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляетсядля повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильноорганизовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырособразованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе наблаго своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы.Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьямигимназистов являются:
 изучение семей и условий семейного воспитания;
 повышение психолого-педагогической культуры родителей, пополнениеарсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семьеи школе;
 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительскимактивом;
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляетсяв рамках следующих видов и форм деятельности:На групповом уровне:
 родители являются обязательными участниками общественного управлениягимназии (родительский совет), участвуют в решении вопросов воспитания,здоровьесбережения, социализации своих детей;



 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастныхособенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,круглые столы с приглашением специалистов;
 школьные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов;
 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценныерекомендации и советы от психологов, социальных работников и обмениватьсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей (по программеродительского просвещения);
 мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков,фотографий, акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама,папа, я – отличная семья!», консультации психологов и педагогов;
 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся)благоустройству территорий;
 проведение тестирований и опросов среди родительской общественности(мониторинг «Качество питания», «Качество органзации внеурочной деятельности вгимназии». «Качество оказания платных дополнительных образовательных услуг вгимназии» анкеты для родителей по вопросам воспитательной деятельсти в Гимназии,социологические опросы);
 участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий:«Рождественская сказка», «Мама, папа, я – отличная семья!», классные «Огоньки», «ДеньПобеды», мероприятия по безопасности несовершеннолетних, «Последний звонок» и др.
 круглые столы «Проблемы обучения и воспитания»; «Жизнь вне Гимназии»,«Взаимодействие родителей и детей».На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка;
 работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детей (по мере необходимости).
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных иклассных мероприятий;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательныхусилий педагогов и родителей.Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам воспитыватьв детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Посколькуучащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельноорганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время можеттрансформироваться (посредством введенияфункции педагога-куратора) в детско-взрослоесамоуправление.Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом:



На уровне Гимназии:
 через деятельность выборного Совета старшекласников, создаваемого дляучета мнения гимназистов по вопросам управления образовательной организацией ипринятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов дляоблегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратнойсвязи от классных коллективов;
 через работу постоянно действующего гимназического актива,инициирующего и организующего проведение личностно значимых для гимназистовсобытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение техили иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных гимназистов икурируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций вшколе.На уровне классов:через деятельность выборных по инициативе и предложениям гимназистов классалидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольныхорганов самоуправления и классных руководителей;через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штабработы с младшими ребятами);через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через системураспределяемых среди участников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль,функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,комнатными растениями и т.п.Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего;



 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определеннуюпозицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выборапрофессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникампрофессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющихэти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальныхучебных заведениях и вузах;
 совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайнкурсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных всети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков;
 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и ихродителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальныхособенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов повыбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсовдополнительного образования.Перечень мероприятий, проводимых по направлению «профориентация» вГимназии:
 размещение профориентационной информации на официальном сайте,образовательной платформе «Дневник.ру»;
 единый «Урок профессионализма», инициируемый Союзом «Молодыепрофессионалы» в рамках подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата попрофессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани;
 родительское собрание «Профессиональное самоопределение как частьжизненного самоопределения старшеклассников»;
 встреча с сотрудниками отдела организации профессионального обучения ипрофессиональной ориентации ТОГКУ ЦЗН в рамках декады «Выбор»;
 экскурсия в информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент»;
 посещение практических профориентационных мероприятий в рамкахФедерального проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» на базерегиональных колледжей и вузов по предварительной записи;
 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урокцифры»;
 Всероссийские открытые уроки «Проектория»;
 профессиональные пробы в рамках элективного курса «Профессии вдеталях»;
 выполнение и защита групповых интегрированных проектов в рамкахвнеурочной деятельности;



 онлайн-диагностика, состоящая из тестов и интерактивных игр (Всероссийкоетестирование в рамках федерально проекта "Билет в будущее», Акция "Всероссийскаяпрофдиагностика»);
 составление индивидуальной карты интересов, профориетационныйопросник (Е. И. Климов), участие в мероприятиях акции «Неделя без турникетов».Профессиональное самоопределение — это сложный и длительный процесс. Всечаще профессиональное самоопределение не заканчивается на выборе одной профессии ичеловек периодически делает новый выбор. Нужно пробовать свои силы и возможности внескольких сферах деятельности. Особенно в современной экономике, когда новыетехнологии меняют рыночные отрасли, а профессии могут устаревать и значительноменяться каждые 10–20 лет, заставляя человека учиться и переучитываться всю жизнь,овладевая новыми профессиями на протяжении всей жизни.Модуль «Основные школьные дела»Процесс воспитания и социализации юных горожан во многом обусловленисторико-краеведческим, географическим контекстом территории, определеннымукладом жизни семей, в которых воспитываются дети. Сама среда обуславливает акцентына те ценности, которые формируются у подрастающего поколения тамбовчан: чувстволюбви к родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества,народным традициям, природе. Это стимулирует социально-полезную деятельностьучащихся во благо родного города и его жителей. В связи с этим одним из важнейшихнаправлений воспитательной работы в Гимназии является создание системы ключевыхобщешкольных дел.Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которыхпринимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются,готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого вобразовательной организации используются следующие формы работы:

№п/п Месяц Формы работы
1. Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.Это классическое торжественное мероприятие, которое имеетособое значение не только для участников учебно-воспитательного процесса, но и для родителей. День знаний –это праздник встречи после очень длинных летних каникул.

Акция «Внимание, дети!» Ежегодная акция, которая проводится сцелью формирования знаний, практических умений и навыков побезопасному поведению на дороге и в транспорте.
Православные праздники «Рождество Пресвятой Богородицы» и«Воздвижение Креста Господня». Двунадесятые праздники.Проводится праздничная литургия с гимназистами и ихродителями, информационные мероприятия для различныхвозрастных категорий, встреча со священниками, посещениехрамов города Тамбова и области.

2. Октябрь Праздник «День Учителя». В системе занятий воспитательногохарактера мероприятие является плановым.
Покровская благотворительная ярмарка. В ходе подготовки и



проведения мероприятия решаются задачи: развитие навыковколлективизма, уважения, толерантности. Активное участиепринимают родители и педагоги. Все собранные средствапередаются на благотворительность. Мероприятие являетсячастью системной работы школы.
3. Ноябрь День Народного единства. Празднование в честь Казанскойиконы Божией Матери. Мероприятие направлено на воспитаниеу детей чувства уважения, любви к Родине, к Богу, к историигосударства.Проводятся познавательные мероприятия для гимназистов и ихродителей, встреча с интересными людьми города Тамбова иобласти.Мероприятие является частью системной работы школы.

Семейный праздник «День матери». Мероприятие направленона воспитание у детей чувства уважения, любви к матери,интереса к совместной деятельности с родителями.Способствовало сплочению родителей и детей, развитию удетей организационных и художественных способностей.Направлено на вовлечение родителей в проведение школьныхмероприятий. Мероприятие является частью системной работышколы.
«День театра в Гимназии» в рамках Всероссийской недели «Театри дети». Организуется посещение театров города.Мероприятие приобщает гимназистов к культурному наследию,учит элементарным правилам поведения в театре, повышаетинтеллектуальный уровень обучающихся.

4. Декабрь Посвящение первоклассников в гимназисты. Данное мероприятиеактуально для адаптационного периода учащихся первого класса,т.к. подводит итог адаптационного периода пребывания в школе.В ходе проведения мероприятия решаютмя задачи: развитиенавыков коллективизма, уважения, толерантности;формировались умения и навыки связной речи,выразительности, эмоциональности и артистизма.
Благотворительные спектакли, новогодние праздники.Ежегодные новогодние благотворительные спектакли,поставленные силами гимназистов «Театральной студии «Живоеслово». Выезды с концертной программой в детские сады,ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат».
Введение во храм Пресвятой Богородицы. В Гимназииорганизуются информационно-просветительские мероприятия,просмотры фильмов духовного содержания, выставки книгдуховного содержания, приглашаются семинаристы Тамбовскойдуховной семинарии для проведения совместных мероприятий.



Мероприятия, посвященные ко Дню Конституции РФ.Мероприятия такой направленности расширяют кругозор иповышают общую культуру гимназистов, воспитывают чувчтвауважения и гордости, патриотизма и значимости конституции исимволики нашего государства.
5 Январь Дни воинской Славы России.Победы русского оружия над врагами Отечества всегдаотмечаются в Гимназии, чтобы сохранить в памяти поколенийратные подвиги предков. Ежегодно, в конце января проходятклассные часы, устные журналы и т.д., посвященные Днювоинской Славы России.Тематическая неделя, посвященная Дню прорыва блокадыЛенинграда. Проводятся классные часы, встреча с интереснымилюдьми, посещение МВК (акция Блокадный хлеб).

Крещение Господне (Богоявление). В Гимназии организуютсяинформационно-просветительские мероприятия, просмотрыфильмов духовного содержания, выставки книг духовногосодержания, приглашаются семинаристы Тамбовской духовнойсеминарии для проведения совместных мероприятий.Организуются поломнические поездки по святым местамобласти.
6. Февраль Фестиваль науки. Цель проведения Фестиваля наук–повышениеинтереса обучающихся к предметам, формированиепознавательной активности и кругозора.Формыпроведения мероприятий различны: практическиегрупповые занятия,элементарные опыты,интеллект - шоу,устные журналы, конкурсы, акции, кинолектории, игры,виртуальные путешествия, мастер-классы.

Военно-спортивная игра «Зарница». Участвуя в этой игре,учащиеся расширяют свои представления об истории страны, еёвооруженных силах; получают знания по оказанию первоймедицинской помощи, учатся действовать в случаях стихийныхбедствий и чрезвычайных ситуациях, а главное – учатся любитьи защищать свое Отечество.
7. Март Традиционно в гимназии отмечается Международный ЖенскийДень. Выбор форм проведения праздника обусловленшкольными традициями, общей системой воспитательнойработышколы, интересами школьников.

Фольклорный праздник «Проводы зимы». Традиционноевнеклассное мероприятие «Широкая Масленица» являетсячастью системной работы. Главной целью данного мероприятияявляется знакомство учащихся с русскими традициями, в томчисле традициями русской кухни.
8 Апрель Праздничные мероприятия, посвященные православномупразднику «Пасха Господня». Украшение здания Гимназии,подготовка праздничной программы, организация



просветительских мероприятий духовного содержания.
Акция «Георгиевская ленточка». В преддверии Дня Победыстартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Этосимвол воинской славы и уважения к истории страны, которыйносят у сердца.

9 Май Праздник, посвященный Дню Победы. Традиционноемероприятие, участниками которого становятся не толькогимназисты и педагоги, но и родители (Диктант Победы, Свячапамяти,
Тематическая неделя, посвященная Дню славянскойписьменности и культуры ««Наша сила в единстве». Ежегодноемероприятие, нацеленное повышать интерес к родной культуреи родному языку, к изучению истории своего народа.
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебногогода. Это классическое торжественное мероприятие, котороеимеет особое значение не только для участников учебно-воспитательного процесса, но и для родителей

10 Июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей. Детский праздник,который уже стал традицией. Для детей это двойная радость: во– первых, наступил их любимый праздник и во – вторых, ура,каникулы, которые к концу учебного года они с нетерпениемждут.
На внешкольном уровне:• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемыегимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразованиеокружающего школу социума.• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),на которые приглашаются представители школ, деятели науки и культуры, представителивласти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьямиучащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которыеоткрывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их вдеятельную заботу об окружающих.На школьном уровне:• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми длядетей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся наследующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальныхстатусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.• церемонии награждения (по итогам триместра, года) школьников и педагоговза активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению



социальной активности гимназистов, развитию позитивных межличностных отношениймежду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг кдругу. На уровне классов:• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольныхключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел науровне общешкольных советов дела.На индивидуальном уровне:• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии водной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы иоборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыковподготовки, проведения и анализа ключевых дел;• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшимишкольниками, с педагогами и другими взрослыми;• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы сним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые следующемключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.Модуль «Профилактика и безопасность»Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно –профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантногоповедения и детьми «группы риска».Профилактическая работа с родителями предусматривает установление резервасемейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействияшколы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительскихсобраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями.Работа с педагогами должна строиться в формате семинаров, курсов повышенияквалификации, тренингов, ведущая к повышению уровня информированности осовременных проблемах общества, пути их предотвращения в рамках своей основнойдеятельности.Профилактическая работа со школьниками осуществляется через: Организациюпредупредительно-профилактической деятельности:
 реализация системы работы школы по воспитанию законопослушногоповедения школьников;
 проведение межведомственных мероприятий совместно с другимисубъектами профилактики (полиция, здравоохранение, молодежная политика, культура);
 беседы, лекции, диспуты, дискуссии, мультимедийные классные часы попожарной безопасности;
 проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ. Проведениемероприятий с учетом современных методов и подходов (актуальность, интерактивность,использование видео контента и материалов в сети Интернет).



Организацию досуговой деятельности обучающихся «группы риска»:
 вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки, клубы, объединения испортивные секции учреждений дополнительного образования;
 охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в каникулярноевремя и интересным содержательным досугом в течение всего учебного года;
 оказание подросткам помощи в трудоустройстве в летний период через Центрзанятости;
 привлечение подростков к наставничеству и шефской помощи младшимшкольникам;
 привлечение подростков к деятельности, волонтеров Победы, другие крупныеобщественные организации для реализации социально значимых проектов, инициируемыхданными общественными организациями.Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением:
 выявление причин отклонений в поведении детей и подростков;
 консультация социального педагога, педагога-психолога, классногоруководителя, администрации школы с подростком;
 приглашение подростков, совершивших проступки или находящихся всложных жизненных обстоятельствах, на Совет по профилактике правонарушений;
 привлечение для профилактической работы с подростками, находящимися всложных жизненных обстоятельствах, инспектора ПДН ОМВД России по городу ТамбовуТамбоской области;
 привлечение трудных подростков к деятельности: волонтёрской, вовлечениеих в творческую жизнь класса, школы, организаций дополнительного образования;
 проведение специализированных (в зависимости от ситуации) тренинговыхзанятий с категориями обучающихся, находящихся в сложных жизненных ситуациях;
 сотрудничество с профилактическими учреждениями города.Профилактическая работа с родителями:
 проведение «Дня открытых дверей» для родителей;
 привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий;
 выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетныхсемей, (при необходимости) постановка их на внутришкольный учет, организацияиндивидуальной работы; - организация для родителей консультаций специалистов службысопровождения: социального педагога, педагога – психолога, педагогов–предметников, медицинских работников;
 организация тематических встреч родителей с работниками образования,правоохранительных органов, органов здравоохранения;
 использование разнообразных форм для проведения родительских
 собраний: лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии,родительские тренинги и др.Профилактическая работа с педагогами:
 обеспечение прохождения педагогами службы сопровождения курсовповышения квалификации;
 обсуждение на педагогических советах и совещаниях с педагогическимКоллективом вопросов, связанных с организацией профилактической работы вклассах;



 обеспечение информационной и методической поддержки класснымруководителям и специалистам службы сопровождения администрацией Гимназии.Модуль «Предметно-пространственная среда»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированиюу него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы как:
 размещение на стендах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, атакже знакомящих ихс работами друг друга; картин определенного художественного стиля,знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов обинтересных событиях, происходящих в гимназии;
 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственногофлага Российской Федерации (еженедельно по понедельникам);
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе с гимназистами своих классов, позволяющее учащимся проявитьсвои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общенияклассного руководителя со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний,конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьнойсимволики (флаг гимназии, гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, элементыгимназического костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и вторжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников,торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизниГимназии знаковых событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов поблагоустройству различных участков пришкольной территории;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах.Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная дляобучающихся с особыми образовательными потребностями.Модуль «Внешкольные мероприятия»Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий Гимназиипредусматривает:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно ссоциальными партнёрами Гимназии;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,организуемые педагогами по изучаемым в Гимназии учебным предметам, курсам,модулям;
 походы выходного дня, экскурсии на предприятия города и области; в ССУЗыи ВУЗы г. Тамбова; экскурсионные и поломнические поездки в другие города и местности,



организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию,организации, проведению, оценке мероприятия;
 посещение учреждений культуры г.Тамбова и Тамбовской области;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаясядоверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферойэмоционально-психологического комфорта.Модуль «Социальное партнерство»Реализация воспитательного потенциала социального партнёрствапредусматривает:
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствиис договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытыхдверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественныемероприятия и т. п.);
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельныхуроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематическойнаправленности;
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;
 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские,совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальныхпроблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципальногообразования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемыеобучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные навоспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивноевоздействие на социальное окружение.

Социальными партнерами Гимназии являются:
Социальные партнёры Содержание совместной деятельности
Епархия Тамбовскойобласти Совместные мероприятия духовно-нравственого содержаниядля гимназистов и родителей (законных представителей).
Тамбовская ДуховнаяСеминария Совместные мероприятия духовно-нравственого содержаниядля гимназистов и родителей (законных представителей),организация сетевой формы в рамках организациивнеурочной деятельности.

Мероприятия профориентационной направленности (подоговорённости)
Педагогическая практика

ФГБОУ ВО«Тамбовскийгосударственный
Организация занятия в рамках сетевого взаимодействия,направленных на удовлетворение профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся.



техническийуниверситет»
ГИБДДМВД России пог.Тамбову Тамбовскойобласти

Занятия по профилактике детского дорожно-транспортноготравматизма.
Тематические сообщения на классных и общешкольныхродительских собраниях.
Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.
Проведение декад дорожной безопасности.
Участие в акциях, проводимых ЮИД.

ПДН ОМВД Россииг.Тамбову Тамбовскойобласти
Занятия по профилактике детского безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних.
Тематические сообщения на классных и общешкольныхродительских собраниях.

Центральнаядетскаябиблиотекаим.С.Я.МаршакагородаТамбова

Тематические мероприятия на базе библиотеки и Гимназии.Организация и проведение интеллектуальных игр,творцеских конкурсов и викторин.
ДХШ №2 имени В. Д.Поленова На базе Гимназии работают выездные классы
ТОГАПОУ«Педагогическийколледж г. Тамбова»

Совместные мероприятия по различным направлениям,педагогическая практика студентов.
МБУ ДО «Центрдополнительногообразования детей»

Организация работы (на основе заключенного договора осотрудничестве) «Фотокружок»
ТОГАУ «Спортивнаяшкола олимпийскогорезерва №2 «Центрединоборств имени Е.Т. Артюхина»

Организация совместных спортивных мероприятий. Секция«Греко-римская борьба»

МБУ ДО «Центрвнешкольной работы» Организация работы (на основе заключенного договора осотрудничестве) «Мастерская «Самоделкин»;Организация конкурсов, фестивалей.
МАОУ «Средняяобщеобразовательнаяшкола № 24»МАОУ «Средняяобщеобразовательнаяшкола №1 – «ШколаСколково-Тамбов»МАОУ «Гимназия №7имени святителяПитирима, епископаТамбовского»АНОО «ГимназияСвятителя Василия

Организация совместные мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания.



Великого» (Московскаяобл.)
МБДОУ «Детский сад№1 «Семицветик»МБДОУ «Детский сад№40 «Русалочка»,МБДОУ «Детский сад№45 «Буратино»,МБДОУ «Детский сад«Дюймовочка»,ТОГАДОУ «Центрразвития ребёнка –детский сад«Возрождение»

Организация совместные мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания.

Региональное Военно-историческое общество Организация совместные мероприятия в рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Межрегиональныйцентр возрождениядуховно-нравственногонаследия«Преображение»

Организация совместные мероприятия в рамках духовно-нравственного воспитания.

ТОГУАК«Тамбовтеатр» Организация коллективных посещений спектаклей, а такжеорганизация выступлений артистов театра на базе Гимназии.
ТОГБУЗ «ГКБ им. В.Коваля г. Тамбова» Мероприятия в рамках популяризации ЗОЖ.

Вариантные модулиМодуль «Детские общественные объединения»Действующее на базе Гимназии детское общественное объединение«Питиримовцы» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Обобщественных объединениях" (ст. 5).Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 4 направления:Гражданская активностьДобровольчество, изучение истории России, краеведение, создание школьногомузея, экология, волонтёрство, благоустройство памятных мест.Личностное развитиеТворческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выборбудущей профессии, создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации,самосовершенствования. Формирование ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности.Военно-патриотическое направлениеЮные спасатели, юные инспектора движенияИнформационно-медийное направление



Работа пресс-центра, , работа с социальными сетями, подготовка информационногоконтента, дискуссионные площадки.• утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборныхорганов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опытгражданского поведения;• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества какзабота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям;совместная работа с учреждениями социальной сферы; волонтерство и т.д.• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных напомощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества каквнимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышатьдругих; • клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в гимназии, празднования знаменательных для членов объединениясобытий;• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в негоновых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности ктому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символикидетского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детскогообъединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализапроводимых детским объединением дел);• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это можетбыть, как участием гимназистов в проведении разовых акций, которые часто носятмасштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа (совместно создаваемых гимназистами и педагогамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитиекоммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения исотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности разновозрастный редакционный совет подростков,старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещениечерез сайт и социальные сети (в перспективе - школьное радио и телевидение) наиболееинтересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;



школьный пресс-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группаинформационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение гимназических праздников, фестивалей,конкурсов,спектаклей, капустников, вечеров;участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах школьныхмедиа. Модуль «Школьная медицина»Модуль «Школьная медицина» - это совокупность мероприятий, направленных наформирование комплексной модели сохранения и укрепления здоровья в подрастающегопоколения, повышение эффективности медицинского обслуживания, совершенствованиедеятельности школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитиефизической культуры.Основными направлениями деятельности модуля «Школьная медицина» являются:
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры в гимназии (спортивные ирекреационные зоны, мебель, соответствующая особенностям морфофункциональногоразвития);
 соблюдение гигиенического регламента организацииурочной и внеурочнойдеятельности обучающихся;
 реализация здоровьесберегающих технологий;
 формирование культуры здорового образа жизни;
 организация рационального питания;
 просветительская работа с родителями (законными представителями) ипедагогами.Реализация модуля «Школьная медицина» расширяет социальные связи внаправлении формирования у всех участников образовательных отношений здоровогообраза жизни:Центр здоровья «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля»,Центр медицинской профилактики Тамбовской области, Центр медицины катастроф,ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница», ТОГАУЗ «Городскаястоматологическая поликлиника №2 г. Тамбова», Медицинский институт ФГБОУ ВО«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», Педагогическийинститут (кафедра общей и клинической психологии) ФГБОУ ВО «Тамбовскийгосударственный университет имени Г.Р. Державина», ГБУЗ «Тамбовская областнаядетская клиническая больница», Реабилитационный центр зависимых «Мост», Детскаяполиклиника №2 - ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки г.Тамбова», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6», МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств №3», МАУ ДО «ДЮСШ №1»,ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 «Академия футбола», МБОУ ДО«Детско-юношеская спортивная школа №8», Муниципальный центр тестирования ГТО вгороде Тамбове.Модуль «Школьная медицина» выполняет приоритетную функцию современнойшколы - сохранение и укрепление здоровья обучающихся.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:На внешкольном уровне:
 проведение мониторинговых исследований по сохранению и укреплениюздоровья обучающихся и организации их питания;



 проведение профилактических медицинских осмотров, обучающихся в целяхраннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропныхвеществ;
 обследования, обучающихся школы на базе Центра здоровья для детейТОГБУЗ «ГДП им. В.Н. Коваля г. Тамбова»;
 участие педагогических работников в городской конференции«Здоровьесберегающая образовательная среда школы как условие успешного обучения ивоспитания подрастающего поколения»;
 организация и проведение дистанционных уроков и лекториев для всехучастников образовательных отношений города и области по пропаганде здоровогопитания и здорового образа жизни в режиме видеоконференцсвязи с привлечениемразличных специалистов системы здравоохранения;
 организация и проведение мастер-классов по различным видам спорта врамках взаимодействия с социальными партнерами в области здоровьесбережения;
 участие обучающихся в интеллектуальных, творческих и спортивныхмероприятиях различного уровня;
 оказание методической и практической помощи педагогам учрежденийобразования в экспериментальной работе по медицине, психологии и гигиене человека;
 трансляция педагогического опыта в области здоровьесберегающихтехнологий путем участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах,конгрессах, вебинарах, круглых столах и т.д.На школьном уровне:
 организация и проведение акций, конкурсов, мини-практикумов, олимпиад,психологических тренингов, творческих мастерских, спортивных праздников,соревнований, родительских собраний, консультаций и бесед;
 оказание методической помощи педагогам гимназии по формированию удетей и подростков здорового образа жизни.На уровне классов:
 проведение тематических уроков физических уроков физической культуры,классных часов, викторин, дискуссий, репортажей и др.;
 организация виртуальных экскурсий, ролевых игр, диспутов, круглых столовв области здоровьесбережения.
 На индивидуальном уровне:
 вовлечение обучающихся школы в научно-исследовательскую деятельностьпо психофизиологии, биологии, экологии человека;
 создание электронной базы данных обучающихся по физическому здоровью испортивному профилю в целях мониторинга и диагностикиих спортивной занятости иформирования групп здоровья.Модуль «Экскурсии, походы, паломнические поездки»Эскурсии, походы, паломнические поездки помогают гимназисту расширить свойкругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природнойсреде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опытсоциально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях, в походах, в поломнических поездках создаются благоприятные



условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формированияу них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистическихнаклонностей, обучения рациональному использованиюсвоего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются врамках следующих видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии илипоходы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями иродителями гимназистов: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, наприроду (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьниковролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов»,«корреспондентов», «оформителей»);однодневные турслеты с участием команд, сформированных из педагогов, детей иродителей школьников, включающий в себя, например, соревнование по техникепешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшуютопографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурстуристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эстафету.Модуль «Волонтерство»Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных делах,деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерствоможет быть событийным и повседневным.Событийное волонтерство предполагает участие гимназистов в проведенииразовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне города,области, страны.Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность гимназистов,направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом.Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание,забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умениеобщаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:На внешкольном уровне:
 участие гимназистов в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий регионального и городского уровня от лица гимназии (вработе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территориипроведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);
 участие гимназистов в организации культурных, спортивных,развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе региональногохарактера);
 посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям,проживающим в микрорайоне расположения Свято-Троицкого храма;
 привлечение гимназистов к совместной работе с учреждениями
 социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центрысоциальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведениикультурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этихучреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;
 включение гимназистов в общение (посредством электронных сетей) сдетьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными



потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении илипроживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;
 участие гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) всборе помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийныхбедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.На уровне школы:
 участие гимназистов в организации праздников, торжественныхмероприятий, встреч с гостями Гимназии;
 участие гимназистов в работе с младшими ребятами: проведение для нихпраздников, утренников, тематических вечеров;
 участие гимназистов к работе на прилегающей к школе территории (работанапришкольной террртории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).Организационный раздел.Кадровое обеспечение.На конец 2022 года в гимназии трудятся 37 педагогических работников: 31 учитель(7 внешних совместителей), 2 педагога-воспитателя, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-дополнительного образования (внешнийсовместитель). Внутреннее совмещение занимаемых должностей имеют 9 педагогическихсотрудников. Высшая квалификационная категория у 8% - 3 человек, перваяквалификационная категория у 27% - 10 человек, соответствие занимаемой должности у 8%- 3 человек, молодыми специалистами являются (стаж работы до 3-ех лет) 14% -5 человек.Возрастная структура педагогического коллективаЯнварь 2022 Декабрь 2022Возраст, лет Всего Доля Всего Долядо 25 2 6% 5 14%до 35 9 28% 9 24%до 45 7 22% 7 19%до 55 9 28% 11 29%до 65 4 13% 5 14%старше 65 1 3% 2 5%Средний возраст педагогического коллектива на конец 2022 года составляет 41,9 года.Воспитательный процесс обучающихся Гимназии осуществляют: администрацияГимназии, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор.Наименование должности (всоответствии со штатнымрасписанием)

Функционал, связанный с организацией и реализациейвоспитательного процесса
Директор школы - управление воспитательной деятельностью;- создание условий, позволяющих педагогическомусоставу реализовать воспитательную деятельность;- формирование мотивации педагогов к участию вразработке и реализации разнообразныхобразовательных и социально значимых проектов;- организационно-координационная работа припроведении общешкольных воспитательныхмероприятий;- регулирование воспитательной деятельности вГимназии;– контроль за исполнением управленческих решенийпо воспитательной деятельности в Гимназии (в томчисле осуществляется через мониторинг качества



организации воспитательной деятельности вГимназии);-стимулирование активной воспитательнойдеятельности педагогов.Заместители директора по УВР - проведение анализа итогов воспитательнойдеятельности в гимназии за учебный год;- планирование воспитательной деятельности вгимназии на учебный год, включая календарный планвоспитательной работы на уч. год;- информирование о наличии возможностей дляучастия педагогов в воспитательной деятельности;-организация повышения психолого-педагогическойквалификации работников;-участие обучающихся в конкурсах различного уровняи т.д.;-организационно-методическое сопровождениевоспитательной деятельности педагогическихинициатив;- создание необходимой для осуществлениявоспитательной деятельности инфраструктуры;-развитие сотрудничества с социальными партнерами.Классные руководители – формирование и развитие коллектива класса;– создание благоприятных психолого-педагогическихусловий для развития личности, самоутверждениякаждого обучающегося, сохранения неповторимости ираскрытия его потенциальных способностей;– формирование здорового образа жизни;– организация системы отношений черезразнообразные формы воспитывающей деятельностиколлектива класса;– защита прав и интересов обучающихся; –организация системной работы с обучающимися вклассе;– гуманизация отношений между обучающимися,между обучающимися и педагогическимиработниками;– формирование у обучающихся нравственныхсмыслов и духовных ориентиров настоящегохристианина;– организация социально-значимой творческойдеятельности обучающихся.Социальный педагог -анализ ситуаций жизнедеятельности гимназистов;-разработка мер по социально-педагогическойподдержке детей впроцессе образования;-проектирование программ формирования у учащихсясоциальной компетентности, социокультурного опыта;- разработка мер по социально-педагогическомусопровождениюобучающихся в трудной жизненной ситуации;- разработка мер по профилактике социальныхдевиаций среди детей;-планирование совместной деятельности с



институтами социализации в целях обеспеченияпозитивной социализации обучающихся;-осуществление комплекса мероприятий,направленных на воспитание, образование, развитие исоциальную защиту личности в образовательномучреждении и по месту жительства гимназистов.Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания обучающихсяс учетом их психолого-физиологических особенностейи специфики преподаваемого предмета, итребованийФГОС, требований СПК;-формирование общей культуры личности,социализации, осознанного выбора и освоенияобразовательных программ;-осуществление комплекса мероприятий по развитию уобучающихся познавательной активности,самостоятельности, инициативы, творческихспособностей, формированию гражданской позиции,способности к труду и жизни в условиях современногомира, формированию культуры здорового ибезопасного образа жизни.Педагоги дополнительногообразования Разрабатывает и обеспечивает реализациюдополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ.Педагог-психолог -выявление характера и причин нарушений поведенияу ребёнка, деформации личностного развития,межличностных отношений, социальноговзаимодействия;-разработка индивидуальных планов коррекционнойработы;-оказание адресной помощи ребёнку в преодолениивыявленных проблем;- консультирование педагогов по вопросам характера ипричин проблем в поведении, личностном, социальномразвитии и др. конкретных детей;-разработка рекомендаций по созданиюпсихологической комфортной среды.Педагог-организатор -организация и проведение массовых досуговыхмероприятий;-организационно-педагогического обеспечениеразвития социального партнерства;-оказание помощи в самоорганизации социальноактивных детей и подростков, способствованиеформированию творческой активности, реализациисоциально значимых проектов;-информирование детей и подростков об имеющихся всоциальном окружении детских и молодежныхформированиях, содержании их деятельности, целях,задачах этих организаций.
Нормативно-методическое обеспечение.Воспитательная деятельность в Гимназии регламентируется следующимилокальными актами:



1. Программа развития ОАНО «Тамбовская православная гимназия имениСвятителя Питирима, епископа Тамбовского»;2. Положение о классном руководстве в ОАНО «Тамбовская православнаягимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»;3. Правила внутреннего распорядка для учащихся в ОАНО «Тамбовскаяправославная гимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»;4. Положение о системе оценивания учебных достижений учащихся в ОАНО«Тамбовская православная гимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»;5. Положение о работе с одаренными детьми;6. Положение о социально-психологической службе;7. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений средиучащихся ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени Святителя Питирима,епископа Тамбовского»;8. Положение о школьном спортивном клубе в ОАНО «Тамбовская православнаягимназия имени Святителя Питирима, епископа Тамбовского»;9. ПОЛОЖЕНИЕ о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, о порядкеприменения к учащимся и снятия с учащихся дисциплинарного взыскания;10. Положение о Совете учащихся;11. Положение об использовании государственных символов;12. Положение о Школьной службе медиации;13. Календарные планы воспитательной работы;14. Планы воспитательной работы классных руководителей.Требования к условиям работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями.На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится какмаксимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечиваетвозможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальностидостижений каждого обучающегося с ОВЗ.На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смысловсообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности винклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения исотрудничества в совместной деятельности.На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместнойдеятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опытработы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося всоциальной ситуации его развития.На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развитиякаждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность всвоих силах.Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ сокружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям состороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальныхособенностей каждого обучающегося с ОВЗ;



 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения квоспитанию обучающихся с ОВЗ; обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся сОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической,медикосоциальной компетентности; индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: -диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она можетпроводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в концекаждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителеми психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательногоорганизации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; -коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основнымнаправлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: сохранение и укрепление психологического здоровья; - мониторингвозможностей и способностей, обучающихся; формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасногообраза жизни; выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями иособыми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; -выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностямиздоровья.Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяютследующие принципы: Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции иразвития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушенийдетей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневыйподход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действийв решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательногопроцесса. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к её решению. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечиваетсоблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законныхпредставителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбиратьформы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.Направления работыПрограмма коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления.Данные направления отражают её основное содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и



подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи вусловиях образовательного учреждения; коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченнымивозможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствуетформированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкостьработы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей повопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; информационно-просветительская работа по вопросам, связанным сособенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всемиучастниками образовательного процесса, их родителями (законными представителями),педагогическими работниками.Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся,имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, изсоциально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семеймигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательнымипотребностями являются: налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей сокружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям состороны всех участников образовательных отношений; построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей и возможностей каждого обучающегося; обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальнойкомпетентности.При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностяминеобходимо ориентироваться на: на формирование личности ребенка с особыми образовательнымипотребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или)психическому состоянию методов воспитания; на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детейс особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованиемадекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организациейсовместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов; на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детскойдеятельности.Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихсяВ гимназии предусмотрены следующие формы поощрения: похвальный лист «За отличные успехи в учении»; похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; награждениеблагодарностями за активное участие в школьных делах и/или вконкретныхпроявлениях активной жизненной позиции; награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовоеместо с указанием уровня достижений, обучающихся в различных школьных конкурсах ивикторинах;



 награждение родителей (законных представителей) обучающихсяблагодарственными письмами за хорошее воспитание детей; включение в группу для подъема и спуска Государственного флагаРоссийской Федерации.Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная грантоваяподдержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов идр.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательныхдел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместнойдеятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихсяв помощи обучающихся, семей, педагогических работников.Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в томчисле из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют укладушколы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителямиродительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающуюсреду, взаимоотношения в гимназии.Анализ воспитательного процессаАнализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевымиориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатамиобучающихся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общегообразования, установленных соответствующими ФГОС.Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующегоих решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный планвоспитательной работы.Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение,прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранениеуклада гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразиедеятельности, стиль общения, отношений между педагогами, гимназистами и родителями(законными представителями);
 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует наиспользование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельностипедагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания,умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальнымипартнерами);
 распределённая ответственность за результаты личностного развитияобучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся —это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации, исаморазвития.Основные направления анализа воспитательного процесса1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития гимназистов в каждом классе.Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директорапо воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическомобъединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом



получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития,обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагоговсосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднениярешить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чемпредстоит работать педагогическому коллективу?2.Состояние организуемой совместной деятельности гимназистов и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие вшколе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности обучающихся и взрослых.Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, класснымируководителями актива совета обучающихся. Способами получения информации осостоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогическихработников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями(законными представителями), педагогическими работниками, представителями советаобучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классныхруководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах,связанных с качеством: проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; деятельности классных руководителей и их классов; реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной деятельности обучающихся; внешкольных мероприятий; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; деятельности по профориентации обучающихся; действующих в школе детских общественных объединений; добровольческой деятельности обучающихся; работы школьного спортивного клуба.Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, надрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу.Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемогозаместителем директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года.Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с цельювыявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организациис привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрацииобразовательной организации) внешних экспертов.Основными направлениями анализа организуемого в Тамбовской православнойвоспитательного процесса являются:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников черезотслеживание:
 динамики личностного роста школьников (методика личностного ростаД.В.Григорьева, П.В.Степанова, И.В.Степановой); уровня развития коллективов гимназии (методика А.Н.Лукошкина «Какой унас коллектив»).Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ класснымируководителями совместно с заместителем директора по учебно- воспитательной работе споследующим обсуждением его результатов на заседании методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете школы.



2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие вшколе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомымис деятельностью школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы с гимназистами и их родителями,педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – иханкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков;  качеством взаимодействия школы и семей школьников; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности идополнительного образования; качеством профориентационной работы школы; качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством функционирующих на базе школы детских общественныхобъединений.3. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональнойпозиции педагога как воспитателя. (Методика А.И.Григорьевой «Педагог какпрофессиональный воспитатель»).4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации черезнормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс.5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательнойорганизации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные ресурсы,программное обеспечение и т.д.Итогом анализа организуемого в Гимназии воспитательного процесса являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и проект направленных на это управленческих решений.
4. Организационный раздел
4.1. Учебный планПояснительная запискаУчебный план Тамбовской православной гимназии документ, которыйопределяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации учащихся.Учебный план разработан с соблюдением преемственности с учебным планом на2022/2023 учебный год с учётом следующих нормативных документов:
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (с изменениями и дополнениями);Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая2012г. №413 (с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минпросвещенияот 12.08.2022 № 732);



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения РФ от 28.08.2020 № 442;Стандарта православного компонента начального, основного, среднего (полного)образования для учебных заведений Российской Федерации, утвержденный решениемСвященного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011, журнал №76 (в редакцииот 28 апреля 2015 года, утверждённой приказом Председателя Синодального отделарелигиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви № 75 от 19 мая2015 года);Федеральной образовательной программы среднего общего образования,утвержденной Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014;Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»;Постановления Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «О утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении информации» (рекомендации по применению норм законодательства вчасти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языковнародов Российской Федерации, изучения государственных языков республик РоссийскойФедерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числерусского как родного);Письмо Минпросвещения РФ от 5.06.2022 №ТВ-1290/03 «О направленииметодических рекомендаций»;Закона Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З «Об образовании вТамбовской области»;Основной образовательной программой среднего общего образованияобщеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская православнаягимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»;Уставом общеобразовательная автономная некоммерческая организация«Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».Специфика образовательной организацииМиссия православной гимназии заключается:
 в возрождении традиционной системы духовно-нравственного воспитания,обеспечивающей развитие религиозного (православного) сознания и самосознанияподрастающего поколения, выступающего одной из основ духовного здоровья;
 в обеспечении прав обучающихся и их родителей (законных представителей),выбравших Православную гимназию в качестве общеобразовательной организации, наполучение образования в условиях, гарантирующих соответствие принципов воспитания иобучения их религиозно-нравственным убеждениям;
 в создании максимально благоприятных условий для духовно-нравственного,интеллектуального, физического, эстетического развития личности ребенка



 в подготовке выпускников, обладающих целостным религиозным(православным) мировоззрением, способных нести ответственность за свои поступки истремящихся действовать на благо своей страны.
Данная миссия реализуется гимназией на основе практического воплощенияпринципов православной педагогики и интеграции православного компонента всодержание начального общего образования, удовлетворяющего требованиямфедерального государственного образовательного стандарта.
Стандарт православного компонента общего образования реализуется на основаниипп. 7, 10, 11 ст. 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народовРФ», «Особенности получения теологического и религиозного образования» Закона РФ ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» от 29.2012 № 273-ФЗ «частныеобразовательные организации на основании представления религиозной организации илицентрализованной религиозной организации вправе включать (включают) в частьосновных образовательных программ формируемую участниками образовательногопроцесса учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), обеспечивающие религиозноеобразование (религиозный компонент)»
Стандарт православного компонента общего образования на уровне среднегообразования реализуется следующим образом:
 включение предметов стандарта православного компонента в части основнойобразовательной программы, формируемой участниками образовательного процессасамостоятельно: «Основы православной веры» (10-11 классы); курсов внеурочнойдеятельности «Библейские истории», «Катехизис», «Литургика», «Общая церковнаяистория»;
 преподавание предметов учебного плана через призму православноговероучения;
 режимные моменты (ежедневное утреннее молитвенное правило, молитвыперед и после вкушения пищи, в начале и в конце урока/занятия /мероприятия);
 организация воспитательной работы;
 приобщения, учащихся к литургической жизни Русской ПравославнойЦеркви (участие в богослужениях) –не реже 1 раза в неделю;
 паломнические поездки;
 проектная деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план гимназии на 2023-2024учебный год включал в себя 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература»,«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание»,«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основыбезопасности жизнедеятельности») и предусматривать изучение не менее 2 учебныхпредметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметнойобласти и (или) смежной с ней предметной области. Что обеспечивает право наполноценное образование, эквивалентное учебному плану любой образовательнойорганизации и делает систему гимназического образования открытой на каждом этапеобучения.Учебный план гимназии определяет состав учебных предметов обязательныхпредметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основнуюобразовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на



их изучение по классам (годам) обучения.На уровне среднего общего образования в Гимназии реализуются профилиобучения: гуманитарный и естественно-научный.Учебный план профилей строится с ориентацией на намерения и предпочтенияобучающихся и их родителей (законных представителей), на будущую сферупрофессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образованияобучающихся по завершению изучения образовательной программы среднего общегообразования. При разработке плана так же учтены кадровые, материально-техническиевозможности Гимназии и специфика - реализациейя Стандарта православного компонентаначального, основного, среднего (полного) образования для учебных заведений РоссийскойФедерации.Для реализации учебного плана класс будет делиться на подгруппы для изученияпредметов на базовом и углублённом уровня (соответственно выбранному профилю).Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,психология, общественные отношения и другие. В данном профиле для изучения науглубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметныхобластей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы» и «Иностранныеязыки». Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, какмедицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для изучения на углубленномуровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметной области«Естественно-научные предметы».Гуманитарный профильПредметная область «Русский язык и литература» в 10-11 классах представленапредметами «Русский язык», «Литература».На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах отводится по 2 часа внеделю. Предмет изучается на базовом уровне.На изучение предмета «Литература» отводится в 10-11 классах по 5 часов в неделюна углубленном уровне.Предметная области «Родной язык и родная литература» не реализуется, т.к.обучение в Гимназии ведется на русском языке, и родители обучающихся в заявлениях невыразили желания изучать указанные учебные предметы.Предметная область «Иностранный язык» в 10-11 классах представлена предметом«Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю. Предмет изучается на базовомуровне. В предметной области «Математика и информатика» в 10-11 классах изучаетсяпредмет «Математика»: алгебра и начала математического анализа; геометрия; вероятностьи статистика по 5 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в неделю в 11 классе (добавлен 1 часна изучение геометрии в 11 классе из части формируемой участниками образовательныхотношений). Предмет изучается на базовом уровне.Предметная область «Общественно-научные предметы» в 10-11-х классахвключает в себя предметы:
 «История»: история России, всеобщая история», на изучение предметазапланировано по 4 часа в неделю на углубленном уровне;
 «Обществознание», на изучение предмета запланировано по 4 часа в неделюна углубленном уровне;



 «География», на изучение предмета запланировано по 1 часу в неделю набазовом уровне. Углубленный уровень не предусматривается.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 10-11-х классах включаетв себя предметы:
 «Физика», на изучение предмета запланировано по 2 часа в неделю набазовом уровне, углубленный уровень не предусмотрен;
 «Химия», на изучение предмета запланировано по 1 часа в неделю на базовомуровне;
 «Биология», на изучение предмета запланировано по 1 часа в неделю набазовом уровне.Предметная область «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности» реализуется в 10-11-х классах через предметы «Физическаякультура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 «Физическая культура», на изучение предмета запланировано по 2 часа внеделю на базовом уровне (при реализации вариантов федерального учебного планаестественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического,количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счетчасов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивныхсекций школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта);
 «Основы безопасности жизнедеятельности», на изучение предметазапланировано по 1 часа в неделю на базовом уровне.На индивидуальный проект в 10 классе запланировано по 1 часу в неделю.Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамкахучебного времени, специально отведенного учебным планом.Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательногопроцесса, в условиях пятидневной учебной недели (10-11 классы) в рамках обязательноймаксимально допустимой нагрузки в соответствии направлена на изучение предметаправославного стандарта: «Основ православной веры» по 1 часу в неделю в 10-11 классах.Естественно-научный профильПредметная область «Русский язык и литература» в 10-11 классах представленапредметами «Русский язык», «Литература».На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах отводится по 2 часа внеделю. Предмет изучается на базовом уровне.На изучение предмета «Литература» отводится в 10-11 классах по 3 час в неделюна базовом уровне.Предметная области «Родной язык и родная литература» не реализуется, т.к.обучение в Гимназии ведется на русском языке, и родители обучающихся в заявлениях невыразили желания изучать указанные учебные предметы.Предметная область «Иностранный язык» в 10-11 классах представлена предметом«Иностранный язык» (английский язык) по 3 часа в неделю. Предмет изучается на базовомуровне.



В предметной области «Математика и информатика» в 10-11 классах изучаетсяпредмет «Математика»: алгебра и начала математического анализа; геометрия; вероятностьи статистика по 5 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в неделю в 11 классе (добавлен 1 часна изучение геометрии в 11 классе из части формируемой участниками образовательныхотношений). Предмет изучается на базовом уровне.Предметная область «Общественно-научные предметы» в 10-11-х классахвключает в себя предметы:
 «История»: история России, всеобщая история», на изучение предметазапланировано по 2 часа в неделю на базовом уровне;
 «Обществознание», на изучение предмета запланировано по 2 часа в неделюна базовом уровне;
 «География», на изучение предмета запланировано по 1 часу в неделю набазовом уровне. Углубленный уровень не предусматривается.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 10-11-х классах включаетв себя предметы:
 «Физика», на изучение предмета запланировано по 2 часа в неделю набазовом уровне, углубленный уровень не предусмотрен;
 «Химия», на изучение предмета запланировано по 4 часа в неделю науглубленном уровне (добавлен 1 час на изучение геометрии в 11 классе из частиформируемой участниками образовательных отношений);
 «Биология», на изучение предмета запланировано по 3 часа в неделю науглубленном уровне (добавлен 1 час на изучение геометрии в 11 классе из частиформируемой участниками образовательных отношений).Предметная область «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности» реализуется в 10-11-х классах через предметы «Физическаякультура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 «Физическая культура», на изучение предмета запланировано по 2 часа внеделю на базовом уровне (при реализации вариантов федерального учебного планаестественно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического,количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется за счетчасов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивныхсекций школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видамспорта);
 «Основы безопасности жизнедеятельности», на изучение предметазапланировано по 1 часа в неделю на базовом уровне.На индивидуальный проект в 10 классе запланировано по 1 часу в неделю.Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамкахучебного времени, специально отведенного учебным планом.Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательногопроцесса, в условиях пятидневной учебной недели (10-11 классы) в рамках обязательной



максимально допустимой нагрузки в соответствии направлена на изучение предметаправославного стандарта: «Основ православной веры» по 1 часу в неделю в 10-11 классах
Таким образом, наличие гуманитарного профиля соответствует статусу учебногозаведения – гимназия.Наличие в учебном плане гимназии предметов стандарт православного компонентаобщего образования - «Основы православной веры» говорит о конфессиональнойпринадлежности образовательной организации.Количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов (в режиме 5-дневной учебной недели: 10 класс - 1156 часов, 11 класс – 1156 часов), что соответствуеттребованиям ФГОС СОО (не менее 2170 академических часов и не более 2516академических часов.
Краткая характеристика организации образовательной деятельностиУчебный план предусматривает 5-ти дневную учебную неделю в 10–11 классах,что способствует уменьшению нагрузки на учащихся и обеспечению индивидуализацииучебного процесса за счет высвобождающегося шестого дня для организации внеурочнойдеятельности и дополнительного образования.
Количество учебных недель за год в 10-11 классах составляет 34 недели.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарныхдней, летом — не менее 8 недель. Система организации обучения в гимназии семестроваядля 10-11 классов Продолжительность урока 40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку (10–11 классы), осуществляетсяделение классов на подгруппы.
Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса недолжен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Гимназия осуществляеткоординацию и контроль объема домашнего задания учеников каждого класса по всемпредметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическимитребованиями.Снижению утомляемости способствует активный двигательный режим, наличиетрех перемен продолжительностью по 20 минут.Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы, составленныеучителями гимназии на основе примерных программ федеральных государственныхстандартов и Стандарта православного компонента, авторских программ и утвержденныепедагогическим советом гимназии.При реализации образовательных программ используются различныеобразовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,электронное обучение (ст.13, ст.16 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Положение о реализации образовательных программ сприменением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий(утверждено приказом директора от 09.11.2017 № 150-ОД).Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования сучётом запросов учащихся, родителей и возможностей гимназии в рамках внеурочнойдеятельности.Для преподавания по всем учебным дисциплинам используются учебники,рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ.



Для преподавания предметов Стандарта православного компонента используютсяучебные пособия, допущенные и одобренные Отделом религиозного образования икатехизации Русской Православной Церкви».Гимназия работает в режиме «Школы полного дня».В практике Гимназии в образовательном процессе на уровне среднего общегообразования используются бинарные уроки, занятия внеурочной деятельностью,основанные на метапредметных связях в целях углубления обязательных предметовправославного компонента общего образования, так и родственных предметов обязательной(инвариантной) части учебного плана федеральных государственных образовательныхстандартов: Православие и литература, Русская Православная Церковь в историиОтечества, Человек в литературе Древней Руси, История русского литературного языка,История славянских языков, Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства и др.Промежуточная аттестацияПромежуточная аттестация - определение уровня освоения образовательнойпрограммы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного годапроводится в форме итогового контроля в конце учебного года с целью проверки освоенияучебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
 Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлениитекущего контроля их успеваемости;
 Положением о системе оценки достижения планируемых результатовосвоения ООП НОО, ООО, СОО.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являютсячастью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражаютдинамику индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в соответствии спланируемыми результатами освоения ООП СОО.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 10-11 классахв виде отметок по 5-бальной шкале.
Промежуточная аттестации проводится в соответствии с Уставом, локальнымиактами и решением педагогического совета в период второго модуля третьего триместрадля 10-11 классов без прекращения образовательного процесса на основе результатовсеместровой промежуточной аттестации.Отметка за учебный год отражает в обобщенном виде все стороны подготовкиученика и выставляется на основе:- отметок за семестр;- накопительной оценки (синтеза имеющейся информации), характеризующейдинамику индивидуальных образовательных достижений, учащихся за учебный год,- отметки за годовую проверку усвоения учебного материала с учетом овладениянад предметными навыками.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются толькопо предметам, включенным в этот план, учащиеся, временно обучающиеся в санаторныхшколах, реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основаниисправки о результатах обучения в этих учреждениях.
Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов(письменные контрольные задания, тесты) разрабатываются и определяютсяметодическими объединениями.Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель – май (1 раз в год).



Реализация учебных планов профилей на уровне среднего общего образования в 10классе завершается итоговой промежуточной аттестацией, и формы и сроки проведениякоторой ежегодно регламентируются распорядительными документами Гимназии.Педагогический совет определяет перечень учебных предметов длявнутришкольного контроля за качеством образования по итогам учебного года, исходя изрезультатов внутришкольного мониторинга за качеством образовательного процесса,предустановленных внешних мониторинговых исследованиях различного уровня, участиеГимназии в которых регламентируется распорядительным документами.Формы и сроки итоговой промежуточной аттестации определяются методическимсоветом Гимназии, регламентируются распорядительными документами Гимназии.Аттестация по учебным предметам, не внесенным в перечень Педагогическим советом,поводится в соответствии с рабочими программами. Формы аттестации определяютсяучителем-предметником, согласуются на заседании методическогообъединенияРаспределение форм промежуточной аттестации по предметам представлено втаблице: Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классовПредметнаяобласть Учебный предмет 10 классГуманитарныйпрофиль Естественно-научныйпрофильРусский язык илитература Русский язык ТестированиеЛитература СочинениеИностранныеязыки Иностранный язык.Английский язык. По итогам текущей аттестации
Математика иинформатика Математика По итогам текущей аттестации
Естественно-научные предметы Физика По итогам текущейаттестацииХимия ТестированиеБиологияОбщественно-научные предметы История Тестирование По итогам текущейаттестацииОбществознаниеГеография По итогам текущейаттестацииФизическаякультура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура По итогам текущей аттестации
Основыбезопасностижизнедеятельности
Индивидуальныйпроекта Защита индивидуального проекта наобщегимназической конференции «Застраницами школьных учебников»Основыправославнойверы

По итогам текущей аттестации (зачет/не зачет)

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается в 11классе государственной итоговой аттестацией по образовательной программе среднегообщего образования.Перечень учебных предметов и объем учебного времени для среднего уровня



образования на 2023/2024 – 2024/2025 учебные годыгуманитарный профильПредметнаяобласть Учебныепредметы

Классы

Количество часов внеделю ИТОГО10 кл.2023/ 2024 11 кл.2024/ 2025
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Литература У 5/170 У 5/170 У10/340Иностранные языки Иностранный язык. Английскийязык. Б 3/102 Б 3/102 Б 6/204

Математика иинформатика Алгебра и начала математическогоанализа Б 2/68 Б 3/102 Б 5/170
Геометрия Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Вероятность и статистика Б 1/34 Б 1/34 Б 2/68Информатика Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68

Естественнонаучныепредметы
Физика Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Химия Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68Биология Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68Общественно научныепредметы История У 4/136 У 4/136 У 8/272
Обществознание У 4/136 У 4/136 У 8/272География Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68

Физическая культура иОБЖ Физическая культура Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68Индивидуальный проект Б 1/34 - Б 1/34ИТОГО 33 33 66/2244Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительныеучебные предметы,курсы по выбору

Основы православной веры Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68

34/1156 34/1156 68/2312
Перечень учебных предметов и объем учебного времени для среднего уровняобразования на 2023/2024 – 2024/2025 учебные годыестественно-научный профиль
Предметнаяобласть Учебныепредметы

Классы

Количество часов внеделю ИТОГО10 кл.2023/ 2024 11 кл.2024/ 2025
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Литература Б 3/102 Б 3/102 Б 6/204Иностранные языки Иностранный язык. Английскийязык. Б 3/102 Б 3/102 Б 6/204

Математика иинформатика Алгебра и начала математическогоанализа Б 2/68 Б 3/102 Б 5/170
Геометрия Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Вероятность и статистика Б 1/34 Б 1/34 Б 2/68Информатика Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68



Естественнонаучныепредметы
Физика Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136Химия У 4/136 У 4/138 У 8/272Биология У 4/136 У 4/136 У 8/272Общественно научныепредметы История Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136
Обществознание Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136
География Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68

Физическая культура иОБЖ Физическая культура Б 2/68 Б 2/68 Б 4/136ОБЖ Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68Индивидуальный проект Б 1/34 - Б 1/34ИТОГО 33 33 66/2244Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительныеучебные предметы,курсы по выбору

Основы православной веры Б 1/34 Б 1/34 Б 2\68

ИТОГО 34/1156 34/1156 68/2312
4.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен всоответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.Учебный год в гимназии начинается 1 сентября текущего года и завершается 25 маяследующего года.Для 9, 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствиис расписанием государственной итоговой аттестации.Продолжительность учебного года во 2-11 классах- 34 учебных недели. Обучениев 10-11 классах ведется по триместровой системе организации учебного года: 1 триместр –сентябрь, октябрь, длительность 5/6- учебных недель; 2 триместр – октябрь, ноябрь,длительность 5/6 учебных недель; 3 триместр – ноябрь, декабрь, длительность 5/6 учебныхнедель; 4 триместр – январь, февраль,длительность 5/6 учебных недель, 5 триместр –февраль, март, длительность 5/6 учебных недель, 6триместр – апрель,май, длительность 5/6учебных недель. Конкретные сроки начала и окончания учебных триместровустанавливаются на каждый учебный год решением педагогического совета спецификивнутреннего распорядка жизни в гимназии и утверждаются приказом директора.Календарный учебный график предусматривает каникулы:− продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 календарныхдней) (в соответствии с п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарноговрача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);− дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов (в соответствии с п.10.10.СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (вред.2013г.);Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница)(устанавливается самостоятельно образовательной организацией при условии соблюдениятребований СанПин и ФГОС)Занятия организованы в одну (первую) смену (в соответствии с п.10.4 СанПин2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации



обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред.2013г.);Продолжителоьность уроков – 40 минут в 2-11 классах. В первых классах«ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большойперемены (после 1, 2 урока) — 20 минут.Продолжитеfiьность перемены между урочной и внеурочной деятельностьюсоставляет 20 минут.Расписание уроков составляется с уиетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойгигиеняческими нормативами.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течениеучебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение днясоставляет для обучающихся 10—11 классов — не более 7 уроков.Занятия начинаются 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образованияпланируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началомфакультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерывпродолжительностью 20 минут.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательнойпрограммы во 2-9 классах:- на начальном и основном уровнях обучения - за 1-2 триместр, 3-4 триместр, 5-6триместр, за учебный год.- на среднем уровне обучения – по итогам полугодий (семестров) и за учебный год.
Начало учебного года 1 сентябряОкончание учебного года 1-е классы 2-11 –е классы20 маяСменность обучения Занятия проводятся в одну(первую) сменуПродолжительность учебногогода 1-е классы 2-11 –е классы33 недели 34 неделиРежим работы гимназии 5-ти дневная учебная неделяПродолжительность уроков 1-е классы 2-11 –е классысентябрь-декабрь 35минутянварь-май -40минут

40 минут

Регламентирование образовательной деятельности на учебный годВид учебного периода Учебный период1 триместр Начало Окончание Продолжительность1 модуль 5 (6) недель 11(12) учебных недельКаникулы 1 неделя2 модуль 5 (6) недельКаникулы 1 неделяВыставление итоговыхотметок за 1 триместр 1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классыБезотметочноеобучение 1 триместраПоследнийурок
-

2 триместр Начало Окончание Продолжительность1 модуль 5 (6)недель 11 (12) учебных недельКаникулы 1 неделя2 модуль 5 (6) недель



Каникулы 1 неделяВыставление итоговыхотметок за 2 триместр 1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классыБезотметочноеобучение Последний урок2 триместра 1 полугодиеПоследний урок3 триместр Начало Окончание Продолжительность1 модуль 6 недель 12 учебных недельКаникулы 1 неделя2 модуль 6 недельКаникулы 1 неделяДополнительные каникулы для1-ых классов 1 неделя в 1(2) модуле 7 дней
Выставление итоговыхотметок за 3 триместр 1-е классы 2-9 –е классы 10-11 –е классыБезотметочноеобучение Последний урок3 триместра 2 полугодиеПоследний урокВыставление итоговыхотметок за год Безотметочноеобучение

4.3. Внеурочная деятельностьПлан внеурочной деятельности является организационным механизмом реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования Тамбовскойправославной гимназии и направлен на достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемый в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность являетсянеотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.План определяет состав и структуру направлений, формы организации, объемвнеурочной деятельности для обучающихся с учётом образовательных потребностей иинтересов обучающихся, возможностей и специфики образовательной организации,кадровых и материально-технических возможностей.План внеурочной деятельности включает: план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), втом числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;юношеских общественных объединений, организаций;
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиадыпо предметам программы среднего общего образования).Максимальное количество часов внеурочной деятельности за два года обучения науровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО составляет не более 700часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоениеучебного плана. Для недопущения перегрузки, обучающихся допускается перенос нагрузки,реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельностьв каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательныхпрограмм.Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение годанеравномерное распределение нагрузки. Величина недельной образовательной нагрузки(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется запределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но неболее 10 часов.Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного



отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальнойистории, богатой природе и великой культуре, а также на формирование соответствующейвнутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного иответственного поведения в обществе.Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или)беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизничеловека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностейсовременного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией вмировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательнымотношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельнорасходуется до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, наобеспечение благополучия еженедельно до 1 часа.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российскойгражданской идентичности и таких компетенций, как: компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальныхролях человека;
 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественнозначимой совместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ происходит: в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольнойвнеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия вдетско-юношеских общественных объединениях, созданных в образовательнойорганизации и за ее пределами;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьнымтрадициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческихобъединений, благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения,
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходепартнерства
 с общественными организациями и объединениями.
 отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу(включает подготовку личности к общественной жизни);
 отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,художественной культуре (включает формирование у обучающихся научногомировоззрения);
 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовкуличности к трудовой деятельности).План внеурочной деятельности в Гимназии модифицируется в соответствии спрофилями: естественно-научным и гуманитарным.Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости отпрофиля) предполагает: организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участиеобучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делахобразовательной организации;



 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организацииучебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросаморганизационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся вжизни образовательной организации. организация поездок в организации профессионального и высшегообразования для уточнения индивидуальных планов, обучающихся в сфере продолженияобразования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизниученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогамиобеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещенииобразовательных организаций.Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям.В рамках реализации естественно-научного профиля в каникулы первогополугодия для 10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научныемузеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходепознавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуютсяиндивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проектыобучающихся.Во втором полугодии 10 класса в рамках часов воспитательных мероприятия,организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и кучастию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защитаиндивидуальных или групповых проектов.В каникулярное время в11 классе предусматривается реализация задач активногоотдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числевыезды на природу, туристические походы, поездки по территории России, организация«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей,концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев собязательным коллективным обсуждением).В рамках реализации гуманитарного профиля в каникулы первого полугодия для10 класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбыизвестных деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещениекинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещениевыставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуютсяиндивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проектыобучающихся.В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам иэкскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочнойдеятельности по выбору обучающихся.В летние каникулы 10 класса на основе интеграции с организациямидополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательнымиорганизациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях,библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятсяисследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные).Во втором полугодии 10 класса в рамках часов воспитательных мероприятий,организуется подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию висследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальныхили групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия висследовательской экспедиции»).В каникулярное время в 11-м классе предусматривается реализация задач активногоотдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числевыезды на природу, туристические походы, поездки по территории России.
План внеурочной деятельности



среднего уровня общего образования
Наименование программы Классы(количествочасов в неделю)

Итого

X XΙ«Разговор о важном» 1/34 1/34 2/68«Библейские истории» 1/34 1/34«Катехизис» 1/34 - 1/34«Литургика» - 1/34 1/34«Общая церковная история» - 1/34 1/34«Китайский язык» 2/68 2/68 4/136«Первая помощь, основы преподавания первойпомощи, основы ухода за больным» - 1/34 1/34
«Начальная военная подготовка» 1/34 - 1/34
4.4. Календарный план воспитательной работы

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамкахурочной и внеурочной деятельности.Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работыГимназия проводит мероприятия согласно православному калентарю по клюиевымнаправлениям воспитания и дополнительного образования детей.Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат вкалендарном плане воспитательной работы Гимназии.Сентябрь:1сентября: День знаний;3сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе стерроризмом.21 сентября —Рождество Пресвятой Богородицы;27 сентября —Воздвижение Креста Господня.Октябрь:1октября: Международный день пожилых людей;4октября: День защиты животных;5октября: День Учителя;Третье воскресенье октября: День отца;30октября: День памяти жертв политических репрессий.Ноябрь:4ноября: День народного единства.Декабрь:3декабря: Международный день инвалидов;4 декабря —Введение во храм Пресвятой Богородицы; 4 декабря —Введение вохрам Пресвятой Богородицы5декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;6декабря: День Александра Невского;9декабря: День Героев Отечества;10декабря: День прав человека;12декабря: День Конституции Российской Федерации;27декабря: День спасателя.Январь:1января: Новый год;7января: Рождество Христово;

http://www.calend.ru/holidays/0/0/178/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1468/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1649/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1649/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1649/


19 января —Крещение Господне (Святое Богоявление);25января: «Татьянин день» (праздник студентов);27января: День снятия блокады Ленинграда.Февраль:2февраля: День воинской славы России;8 февраля: День русской науки;15 февраля —Сретение Господне;21февраля: Международный день родного языка;23февраля: День защитника Отечества.Март:8марта: Международный женский день;18марта: День воссоединения Крыма с Россией.Апрель:7 апреля —Благовещение Пресвятой Богородицы;12апреля: День космонавтики.Май:1мая: Праздник Весны и Труда;9мая: День Победы;24мая: День славянской письменности и культуры.Июнь:1июня: Международный день защиты детей;5июня: День эколога;6июня: Пушкинский день России;12июня: День России;22июня: День памяти и скорби;27июня: День молодёжи.Июль:8июля: День семьи, любви и верности.Август:22августа: День Государственного флага Российской Федерации;25августа: День воинской славы России.
4.5. Характеристика условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО 4.5.1. Описание кадровых условий реализации программы основного общегообразованияВ Гимназии в полном объеме выполняются требования к кадровым условиямреализации образовательной программы основного общего образования, которыевключают:
 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников; непрерывность профессионального развития педагогических работников,реализующего образовательную программу основного общего образования.

Должность Должностые обязанности Уровень квалификации 2023-2024 2025-2025Требования к уровню Фактически Количествоставок

Перечень педагогических работников, обеспечивающих реализацию ООП СОО

http://www.calend.ru/holidays/0/0/171/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/172/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/173/
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Обеспечиваетсистемнуюобразовательнуюи административнохозяйственную работу

ВПО по направлениям подготовки«Государственное и муниципальноеуправление», «Менеджмент»,«Управление персоналом» и стажработы на педагогическихдолжностях не менее 5 лет либовысшее профессиональноеобразование и дополнительноепрофессиональное образование вобласти государственного имуниципального управления илименеджмента и экономики и стажработы на педагогических илируководящих должностях не менее5 лет.

Соответсвует 1/1 1/1
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ьди
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тор

апо
УВ

Р.
Координирует иконтролирует работупедагогическихработников, разработкуучебнометодической ииной документации.Обеспечиваетсовершенствованиеметодов организацииобразовательнойпроцесса. Осуществляетконтроль за качествомобразовательногопроцесса.

Соответствует 3/3 3/3
Учи

тел
ь

Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся,способствуетформированию общейкультуры личности,социализации,осознанного выбора иосвоенияобразовательныхпрограмм по предметам.Организует, планирует ипроводит учебные, в томчисле факультативные ивнеурочные занятия,используя разнообразныеформы, приёмы, методы исредства обучения.

ВПО/СПО по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» или в области,соответствующей преподаваемомупредмету

Соответсвует 16,5 18.5

Пед
агог

-орг
ани

зато
р Содействует развитиюличности, талантов испособностей,формированию общейкультуры обучающихся,расширению социальнойсферы в их воспитании.Проводит воспитательныеи иные мероприятия.

ВПО/СПО по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» либо в области,соответствующей профилю работы

Соответсвует 1 1

Пед
агог

-пси
хол

ог Оказывает помощьпедагогам в выявленииусловий, необходимыхдля развития ребенкав соответствии сего возрастными ииндивидуальными,осуществляет

ВПО/СПО по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология»
Соответсвует 1 1



деятельность,направленную насохранение и коррекциюпсихического,соматического исоциальногоблагополучия участниковобразовательнойдеятельности.

Соц
иал

ьны
йпе

даг
ог

Осуществляет социально-педагогическоесопровождениеобразовательнойдеятельности,способствуетсотрудничесву сразличными социальнымиинститиутами в работе собучающимися и ихродителями (законнымипредставителями),реализует мерысоциальной помощи изащиты обучающихся.

ВПО/СПО по направлениямподготовки «Образование ипедагогика», «Социальнаяпедагогика»

Соответсвует 1 1

Пед
агог

-би
бли

оте
кат

ь

Организует работубиблиотеки гимназии,формирует и организуетбиблиотечный фонд,осуществляетметодическоесопровождениеконкурсов, фестивалей,олимпиад, обеспечиваетдоступ обучающихся кинформационнымресурсам, участвует в ихдуховнонравственномвоспитании,профориентации исоциализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся.

ВПО,«Библиотечноинформационнаядеятельность»
Соответсвует 1 1
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Осуществляетдополнительноеобразованиеобучающихся всоответствии собразовательнойпрограммой, развивает ихразнообразную

ВПО/СПО или в области,соответствующей профилю кружка,секции, студии, клубного и иногодетского объединения,

Соответсвует 2,5 2,5



Уровень квалификации педагогических сотрудников гимназии,реализующих программу среднего общего образования, для каждой занимаемойдолжности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности. Более точная информация о педагогических работниках гимназии ежегоднопредоставляется в документе «Комплектования руководителями (директорами,заведующими, заместителями руководителей, руководителями структурных подразделений,старшими мастерами) и педагогическими кадрамиОбщеобразовательной автономной некоммерческой организации «Тамбовская православнаягимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского».Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работниковОсновным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новымиобразовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования. Для качественной реализации ООП педагогисовершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное повышениеквалификации раз в 3 года (приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «Опорядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальныхобразовательных учреждений», закон об образовании ФЗ № 273), участие впрофессиональных конкурсах, организацию и проведение мастер-классов, обучающихсеминаров, участие в проектах, создание и обобщение методических материалов.Непрерывность профессионального развития работников гимназии обеспечиваетсяосвоением работниками гимназии дополнительных профессиональных образовательныхпрограмм в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательныхучреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательнойдеятельности.Гимназия осуществляет сотрудничество с ТОГАУДПО «Институт повышенияквалификации работников образования», обеспечивающее возможность восполнениянедостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, полученияоперативных консультаций по вопросам реализации ООП СОО, использованияинновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатовобразовательной деятельности и эффективности инноваций.Критерии оценки результативности деятельности педагогических работниковподробно описаны в локальном акте Положение об оплате труда работников вобщеобразовательной автономной некоммерческой организации "Тамбовская православнаягимназия имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС:− обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;− принятие идеологии ФГОС общего образования;− освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитогов образовательной деятельности обучающихся;  овладение учебно-методическимии информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС.

творческую деятельность.



Описание психолого-педагогических условий реализации программы среднегообщего образованияПрограмма основного общего образования Тамбовской православная гимназияопределяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена наформирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное иинтеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.Психолого-педагогического сопровождение ООП реализуется в рамках условийреализации ФГОС и ориентировано на обучающихся основной школы, предполагаетнепрерывную, систематическую поддержку школьников в процессе их обучения вгимназии. Основные компоненты сопровождения создают условия для самостоятельнойреализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитиетворческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение иукрепление здоровья обучающихся. Педагоги и социальные педагоги осуществляют своюдеятельность в соответствии с рекомендациями министерства образования по психолого-педагогическому сопровождению школьников в учебно-воспитательном процессе вусловиях модернизации образования, а также в соответствии со всеми нормативнымидокументами, регламентирующими работу гимназии.Для этого в гимназии созданы условия: наличие кабинета педагога-психолога;необходимой литературы и поддержка медиаресурсами, квалифицированныхспециалистов).В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиямреализации основной образовательной программы основного общего образования в школереализуются следующие направления:1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к основному уровню общего образования с учётом спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей переходаиз подросткового школьного возраста в юношеский. С этой целью проводятся групповыезанятия с учащимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психическихпроцессов и мотивации; определение причин трудностей в обучении (10-11 классы) Дляучителей на методических объединениях, а для родителей на родительских собранияхорганизуются выступления педагогов об особенностях подросткового возраста и коррекциидетско-родительских отношений.2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками иродительской общественностью с помощью следующих форм работы: педагогическиесоветы и методические объединения «Адаптация десятиклассников», ««Психологическиеаспекты преемственности основной и средней школы», «Возрастные особенностиобучающихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации десятиклассников»,«Особенности юношеского возраста» и т.п.3. С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а такжедиверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса в школе педагогом-психологом проводятся: психологическиезанятия для обучающихся 10 классов; коррекционная работа с дезадаптированнымиучащимися 10 классов; занятия для развития и коррекции мотивационной сферыобучающихся 10-11 классов; индивидуальная работа с учащимися «группы риска»;тренинги на сплочение детского коллектива; диагностика индивидуальных особенностейобучающихся 10-11 классов при выборе профиля обучения и ее динамики;просветительская работа среди обучающихся начальной и средней школы дляформирования представлений о современных профессиях и личных индивидуальныхособенностях.Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный, групповой,на уровне класса, на уровне Гимназии.



Основные формы сопровождения: консультирование, диагностика, экспертиза,профилактика, просвещение, развивающая работа, коррекционная работа.Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохранение и укрепление психологического здоровья;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
 выявление и поддержка одарённых детей;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональной сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления.

№п/п Название работы Местопроведения Предполагаемый результат
1. Диагностическая работа1.1. Групповая диагностикаадаптации обучающихся 5-х, 10-х классов при переходе насредний уровень образования

Классныекабинеты Оценка уровня адаптации,выявление дезадаптированных

1.2. Повторная диагностикадезадаптированныхобучающихся 1-х и 5-х, 10-хклассов

Классныекабинеты Отслеживание динамикиразвития, результатакоррекционной работы
1.3. Групповая диагностикаобучающихся 4-ых, 9-х классовпри переходе на среднийуровень образования

Классныекабинеты Исследование уровняготовности к обучению наосновном уровне образования
1.4. Индивидуальная диагностикаобучающихся по запросупедагогов и родителей

Кабинетпсихолога Психолого-педагогическаяпомощь и консультирование
1.5. Индивидуальная диагностикаобучающихся, попрофессиональномусамоопределению

Кабинетпсихолога Исследование личностныхособенностей, интерессов

1.6. Индивидуальная диагностикаобучающихся, состоящих напрофилактическом учете.
Кабинетпсихолога Исследование личностныхособенностей, поведения

1.7. Индивидуальная диагностиканеуспевающихобучающихся. Кабинетпсихолога Выявление уровняинтеллектуального развития,причин низкой успеваемости.1.8. Профориентационнаядиагностика Кабинетпсихолога Исследованиепрофессиональныхпредпочтений1.9. Посещение уроков. Классные Изучение коммуникативной



кабинеты деятельности учителя иобучающихся2. Коррекционно-развивающая рабо2.1. Индивидуальная коррекционнаяработа с дезадаптированнымиобучающимися 10-х классов.
Кабинетпсихолога Коррекция познавательной,эмоциональной иповеденческой сферы2.2. Индивидуальные занятия сдезадаптированнымиобучающимися 1-х, 5-х, 10-хклассов

Кабинетпсихолога Снижение тревожности

2.3. Индивидуальные занятия собучающимися «группы риска»,опекаемыми
Кабинетпсихолога Коррекция психологическихпроблем

2.4. Индивидуальнаякоррекционноразвивающаяработа по запросу педагогов
Кабинетпсихолога Внесение коррекции впроблемные зоны

2.5. Индивидуальнаякоррекционноразвивающаяработа с неуспевающими
Кабинетпсихолога Внесение коррекции впроблемные зоны

3. Психопрофилактическая работа
3.1. Групповые адаптационныезанятия с обучающимися 1-х, 5-х, 10-х классов

классныекабинеты Сплочение коллектива,профилактика
3.2. Участие в родительскихсобраниях: классныекабинеты Социальные ситуации(рекомендации, тренинги)Содержание работы определяют следующие принципы:Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользойи в интересах ребёнка.Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е.системный подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий врешении проблем ребёнка.Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к её решению.Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированныхзаконодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формыполучения образования, образовательные учреждения, защищать законные права иинтересы детей.Финансово-экономические условия реализации программы основногообщего образованияФинансовое обеспечение — важнейший компонент требований к условиямреализации ООП СОО. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовымиресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым,учебноматериальным и иным ресурсам. Финансовый механизм является интегрирующимфактором эффективности условий реализации программы и направлен на обеспечениедеятельности основного субъекта образовательного процесса — учителя необходимыми идостаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.Финансовое обеспечение реализации программы основного общего образованияПравославной гимназии опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общееобразование. Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого



финансирования, которое определяет механизм формирования расходов на реализациюгосударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатногообщего образования в соответствии с требованиями Стандарта и предусматриваетопределение стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги вобразовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости впредыдущем финансовом году.Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующиерасходы на год: оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районныхкоэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательногопроцесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения,расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов,связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этойсетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического иадминистративно-управленческого персонала образовательных учреждений,командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий икоммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.В соответствии с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевогонорматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочнуюи внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогическихработников.Для обеспечения требований Стандарта, на основе проведённого анализаматериально-технических условий реализации образовательной программы основногообщего образования гимназия: определяет величину затрат на обеспечение требований к условиямреализации ООП;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графикомвнедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоениясредств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООПООО;
 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализациювнеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательнуюпрограмму образовательного учреждения;
 разрабатывает финансовый механизм интеграции между ТПГ и другимисоциальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность (дополнительноеобразование) обучающихся (на основе договоров на проведение занятий по различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе гимназии;
 выделяет ставки для педагогов, которые обеспечивают реализациюразнообразных программ внеурочной деятельности.Формирование фонда оплаты труда Православная гимназия осуществляется впределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и



отражается в смете гимназии. В соответствии с установленным порядком финансированияоплаты труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда Православнойгимназии состоит из базовой части и стимулирующей части.Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработнуюплату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющихобразовательный процесс, учебновспомогательного и младшего обслуживающегоперсонала. Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% отобщего объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогическогоперсонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части, котораяобеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя изколичества проведённых им учебных часов и специальной части. Комиссия Православнойгимназии по распределению средств самостоятельно определяет соотношение общей испециальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределениястимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с федеральными нормативнымиактами. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсяв Положении об оплате труда и в Коллективном договоре.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыОбразовательная организация Тамбовская православная гимназия располагаетматериально –технической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельностигимназистовосновного уровня образования, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспеченияобразовательного процесса являются требования ФГОС, СПК и условия Положения олицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлениемПравительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующиеприказы и методические рекомендации.Материально- технические условия гимназии обеспечивают:− Возможность достижения обучающимися установленных стандартомтребований к результатам освоения ООП;− Соблюдение:– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования кводоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,учительской) санитарно-бытовых условий (наличие оборудованногогардероба, санузлов); что подтверждается Санитарно-эпидемиологическим заключением,выд. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от01.09.2016г;– пожарной и электробезопасности;– требований охраны труда;– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитальногоремонта.Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся сограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры гимназии.Материально-техническая база реализации программы основного общегообразования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормамохраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:



− территории (имеется искусственное освещение, необходимый набор зон дляобеспечения образовательной и хозяйственной деятельности гимназии);− зданию гимназии (высота и архитектура здания, необходимый набор иразмещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступениосновного общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размерырабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах гимназии,для активной деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность дляорганизации урочной и внеурочной учебной деятельности);− помещению библиотеки (имеется в наличии читальный зал, медиатека);− помещению для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячегопитания, в том числе горячих завтраков;− помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительнымискусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;− актовому залу (2 этаж);− спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;− помещению для медицинского персонала;− мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю.Материально-техническое и информационное оснащение гимназии обеспечиваетвозможность:− создания и использования информации (в том числе запись и обработкаизображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическимсопровождением, общение в сети Интернет и др.);− получения информации различными способами (поиск информации в сетиИнтернет, работа в библиотеке и др.);− проведения экспериментов, в том числе с использованием учебноголабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей иколлекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;цифрового (электронного) и традиционного измерения;− наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определенияместонахождения, наглядного представления и анализа данных; использованияцифровых планов и карт, спутниковых изображений;− создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных инструментов и цифровых технологий;− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);− размещения своих материалов и работ в информационной среде гимназии;− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;− организации отдыха и питания.Используемый фонд помещений включаетТребования ФГОС, нормативныхи локальных актов Имеются(количество) Примечаниее
Учебные кабинеты савтоматизированным рабочимместом учителя

19 – кабинет русского языка илитературы (3 шт.),– кабинет иностранного языка



(3 шт.),– кабинет математики (2 шт.),– кабинет информатики слаборантской,– кабинет истории иобществознания,– кабинет географии слаборантской,– кабинет физики слаборантской,– кабинет биологии и химии слаборантской,– кабинет музыки ицерковного пения,– кабинет технологии слаборантской (2шт),– кабинет ОБЖ слаборантской,– кабинет ОПВ,– кабинет изобразительногоискусства.Учебные кабинеты савтоматизированными рабочимиместами обучающихся
1 Кабинет информатики

Лекционные аудитории -Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью, моделированием итехническим творчеством

5 1.кабинет биологии и химии,2.кабинет физики,3.кабинет географии,4.кабинет информатики,5.библиотека.Помещения (кабинеты,мастерские, студии) для занятиймузыкой, хореографией иизобразительным искусством

6 1. кабинет музыки и церковногопения,2. кабинет технологии (2шт.),3. кабинет изобразительногоискусства,4. кабинет хореографии,5. кабинет дополнительногообразования и внеурочнойдеятельности.Лингафонные кабинеты - -Трапезная 1Спортивный зал 1Библиотека с читальным залом 1Внутренний храм 1Кабинет психолога 1Информационно-коммуникационный центр 1
Актовый зал 2



Оборудование и оснощение
Компоненты оснащения Необходимое оборудование иоснащение Необходимо/ имеется

1. Компоненты оснащенияучебных кабинетов Паспорт кабинета имеетсяУчебно-методические материалы,УМК по предметам,дидактические и раздаточныематериалы по предметам

имеется

Аудиозаписи, ТСО,компьютерные, информационнокоммуникационные средства.
имеется

Мебель имеетсяКабинет хореографии Зеркала имеетсяСтанки имеетсяМебель имеется2. Компоненты оснащенияметодического кабинета Нормативные документыфедерального, регионального имуниципального уровней,локальные акты

имеется

Программа основного общегообразования имеется
Планы работы МО, МС, ПС,ВШК, воспитательной работы ит.п.

имеется

Рабочие программы п предметамучебного плана и планавнеурочной деятельности
имеется

Цифровые образовательныересурсы имеется
Методическая литература имеетсяКомплекты диагностическихматериалов по предметамучебного плана

имеется

Банк исследовательских работобучающихся имеется
Компьютер имеетсяПринтер имеется3. Компоненты оснащениябиблиотеки Учебная, художественная ипрограммная литература имеется
Справочная литература имеетсяПодписная литература имеетсяКомпьютер имеетсяМебель имеетсяЗона читальногоывй зала смебелью и ноутбуками. имеется

4.Компоненты оснащенияспортивных залов Спортивное оборудование имеется
5.Компоненты оснащенияактового зала Фонотека, цифровые ресурсы имеетсяУсилители имеетсяАкустическая система имеетсяМикрофоны имеется



Пианино имеетсяНоутбук имеетсяПроектор имеетсяЭкран имеетсяСофиты имеетсяМебель: трибуна, стулья, стелаж имеется6. Компонентыоснащенияинформационно-коммуникационногоцентра

Фонотека, цифровые ресурсы имеетсяУсилители имеетсяАкустическая система имеетсяМикрофоны имеетсяСветовая установка имеетсяНоутбук имеетсяМебель: стулья (зрительный зал),стелажи, столы, стулья, банкетки(гримерные)
имеется

7. Компонентыоснащения помещений дляпитания
Пищеблок с подсобнымипомещениями имеется
Технологическое оборудование имеетсяОбеденный зал (трапезная),оснащенный мебелью имеется

8. Комнаты длягигиены Санузлы имеетсяВодопровод (холодная и горячаявода) имеется
Электрические полотенца имеется9. Комплектоснащения медицинскихкабинетов
Оборудование медицинских ипрививочного кабинета,изолятора согласно нормам

имеется

Обеспечение образовательного процесса объектами для проведенияпрактических занятий, объектами физической культуры и спорта пообразовательным программамПредмет, модуль(дисциплина) Наименование объектов для проведения практических занятий
Оборудованиеобщего пользования Колонки, переносной проектор, переносной экран.Тележка-сейф SchoollBox – 1шт.Тележка Smarttbox -2шт.Планшетный компьютер Digma EVE 1801 3G – 114 шт.Документ камера SMART SDC-450 – 2шт.,Планшеты ASUS ZenPad10 -20 шт.Документкамеры – 2шт.Видеокамера с функцией фотоаппарата – 1шт.Штатив для видеокамеры – 1шт.Русский язык Набор школьной мебели, ноутбук, стенды «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».ЛитератураАнглийский язык Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».Математика Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».Информатика, ИКТ Набор школьной мебели, ноутбуки – 30шт., стенды: «Готовимся кэкзаменам», «Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила



гимназистов», «Техника безопасности».История Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».ОбществознаниеГеография Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов»,«Техника безопасности».Оборудование:Комплект оборудования для лаборатории регионального анализа иполитической географии:Глобус физический – 1шт.Глобус политический - 1шт.Модель Солнце-Луна-Земля - 1шт. Глобус тип 3 (глобусполитический д.210) -15 шт.Глобус тип 4 (глобус политический, 320 мм) – шт.Компас школьный - 18 шт.Карта полушарий - 1шт.Карта «Природные зоны России» - 1шт.Карта «Российская Федерация» -1 шт.Комплект раздаточного материала тип(коллекция "Полезные ископаемые") – 1шт.Комплект раздаточного материала тип 3(коллекция Основные видыпромышленного сырья) – 1шт.Комплект раздаточного материала тип 4(сырье для топливнойпромышленности) (раздаточная) – 1 шт.Комплект раздаточного материала тип 5 (сырье для химическойпромышленности) (раздаточная) – 1 шт.Коллекция «Полезные ископаемые» - 2шт.Термометр 0-100гр. – 1 шт.Термометр с фиксацией максимального и минимального значения - 1шт.Коллекция «Почва и ее состав» - 2шт.Коллекции «Лен», «Хлопок», «Шерсть» по 2шт.Школьная метеостанция – 1шт.Комплект топографических приборов и инструментов – 1шт.Набор для исследования осадков – 1шт.Набор для исследования почвенного покрова -1 шт.Физика Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов»,«Техника безопасности».Оборудование:Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрациидавление жидкостей – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрациизвуков – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрацииработы ручного генератора – 1шт.Комплект оборудования по изучению и демонстрациицентростремительных сил – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрациивоздухоплавания и полетов – 1шт.Комплект оборудования по изучению и демонстрации солнечнойэнергии – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрации



работы солнечной батареи – 1шт.Комплект оборудования по изучению и демонстрации работыэнергии ветра – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрацииработы источников электрической энергии – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению электроники –1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрациипреобразования энергии – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрациисолнечно-водородной энергетики – 1шт.Комплект оборудования для конструирования, испытаний идемонстрации механизмов соединения и движения, используемыми втранспортных средствах – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению свойств тел приплавании и погружении – 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению законовравновесия – 1шт.Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука извуковых волн – 1шт.Комплект для изучения Солнечной Системы – 1шт.БиологияХимия Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Готовимся к экзаменам»,«Это интересно», «Сегодня на уроке», «Правила гимназистов»,«Техника безопасности».Оборудование:Комплект лабораторного оборудования по изучению и демонстрацииработы органов чувств -1 шт.Комплект оборудования для лаборатории по экологии -1 шт.Комплект лабораторного оборудования по изучениюфункционирование организма человека – 1шт.Комплект оборудования для демонстрации строения ифункционирования глаза человека -1 шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению биологическихмикрообъектов -1 шт.Торс человека разборный 72см -1шт.Скелет человека на подставке 170 см. – 1шт.Мини-лаборатория для исследования состояния окружающей среды -1 шт.Комплект датчиков для оценки экологического состоянияокружающей среды -5 шт.Биологическая микролаборатория – 15шт.Набор для микроскопа. Тип 1 – 1шт., Тип -1шт. 2, Тип 3- 1шт.Комплект лабораторного оборудования по изучению физических ихимических свойств веществ -1 шт.Комплект лабораторного оборудования для создания лабораторныхгазов – 1шт.Комплект лабораторного оборудования для дистилляции – 1шт.Набор для исследования воды. Тип 1 – 1шт., Тип2 – 1шт., Тип3 –1шт.ОБЖ Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Это интересно»,«Сегодня на уроке», «Правила гимназистов», «Техникабезопасности».Физическая Стенды: «Правила гимназистов», «Техника безопасности», «ГТО»;



культура секундомер однокнопочный – 1шт, рулетка - 1шт., свисток – 1шт.Спортинвентарь:стенка гимнастическая ЕПБ -2800 -4шт.стенка шведская 2,8*0,8 -6шт.бревно гимнастическое напольное - 1шт.козел гимнастический -1шт.дорожка для разбега – 2шт.брусья навесные -4шт.мостик гимнастический подкидной -2шт.доска гимнастическая с зацепами – 4шт.доска наклонная -4шт.маты гимнастические – 5шт.гимнастические палки -10шт.скакалки – 10шт.обруч -10шт.комплект кегель - 8шт.мат со следочками – 3шт.,игровая зона «Царь горы» - 1шт.игровая зона «Перекати поле» - 1шт.полоса препятствий №2 -1шт.коврики для ОФП -30штщит баскетбольный на раме Стандарт -2 шт.кольцо баскетбольное - 2шт.сетка баскетбольная -2шт.форма баскетбольная настенная -2шт.мяч баскетбольный – 10шт.футбольные ворота малые -1парамяч футбольный -4шт.сетка волейбольная – 2шт.мяч волейбольный – 10шт.,мячи набивные тип1и2 по 5 шт.,мяч для метания резиновый -15шт.,насос для мячей 1шт.,комплект лыж 30 пар,комплект лыж с жестким креплением -30 пар,палки лыжные 30 пар.ботинки лыжные -30 парСпортивная площадка:баскетбольные стойки в сборе стационарные (уличные) пара,футбольные ворота (уличные) пара.Изобразительноеискусство Набор школьной мебели, ноутбук, стенды: «Это интересно»,«Сегодня на уроке», «Правила гимназистов».Таким образом, учебно-материальная база гимназии достаточна для реализациипрограммы основного общего образования и осуществления инновационныхпедагогических процессов, но вместе с тем, требует последовательного развития иукрепления.Информационно-методические условия реализации программыосновного общего образованияВ соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условияреализации программы среднего общего образования обеспечиваются современнойинформационно-образовательной средой.



Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя совокупностьтехнологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационноговзаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применениеминформационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержкиприменения ИКТ.Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможностьосуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:− организацию и планирование образовательного процесса;− размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числеработ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательногопроцесса информационных ресурсов;− фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программыосновного общего образования;− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в томчисле дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управленияобразовательной деятельностью;− контролируемый доступ участников образовательного процесса кинформационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничениедоступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития ивоспитания обучающихся);− взаимодействие образовательного учреждения с органами,осуществляющими управление в сфере образования, и с другимиобразовательными учреждениями, организациями.Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:− единая информационно-образовательная среда страны;− единая информационно-образовательная среда региона;− информационно-образовательная среда образовательной организации;− предметная информационно-образовательная среда;− информационно-образовательная среда УМК;− информационно-образовательная среда компонентов УМК;− информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС являются:− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;− вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;− прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет,делопроизводство, кадры и т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивать использование ИКТ:− в учебной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участниковобразовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования;− во внеурочной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования;



− в исследовательской и проектной деятельности;− при измерении, контроле и оценке результатов образования;− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другимиорганизациями социальной сферы и органами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопическиеи спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);− создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.),специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальныхгеометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний;− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числевидеомонтажа и озвучивания видео сообщений;− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать);− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещениягипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации;− поиска и получения информации;− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (втом числе в справочниках, словарях, поисковых системах);− вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока;− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления;− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционногоизмерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественно-научных объектов и явлений;



− исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений сприменением традиционных народных и современных инструментов и цифровыхтехнологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных икинестетических синтезаторов;− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных иэлектроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования;− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательнойорганизации;− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ;− планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой,научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Всеуказанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.Технические средства: мультимедийный проектор и экран; интерактивная панель,принтер монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудованиекомпьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемыедвижущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройствоглобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,обеспечивающими обратную связь.Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурныйтренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскимии иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактордля обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторныхизображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;



редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени);редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальныелаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайнсетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительныхдокументов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации;подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательнойорганизации (индивидуальных программ для каждого работника). Отображениеобразовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результатывыполнения аттестационных работ, обучающихся; творческие работы учителей иобучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органовуправления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). Компоненты на бумажных носителях: учебники(органайзеры); рабочие тетради (тетради тренажеры).Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронныенаглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.Тамбовская православная гимназия обеспечена комплектом учебно-методическойлитературы по всем учебным предметам и курсам, соответствующей федеральномуперечню, возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС, атакже комплектом учебной литературы, обеспечивающим реализацию Стандартаправославного компонента основного общего образования.Образовательный процесс СОО оснащен авторскими программами по всемдисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями.К учебным пособиям в комплекте прилагаются электронные приложения. Вгимназии имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), втом числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных ЭОР.Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатнымиобразовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а такжеимеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включаетдетскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографическиеи периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательнойпрограммы основного общего образования, учебные пособия и литературу,сопровождающие реализацию Стандарта православного компонента основного общегообразования.Перечень учебников, рекомендованные Минросвещением РФ, для реализациипрограммы основного общего образования
Предметы, курсы, дисциплины(модули) Учебник
Русский язык Базовый уровеньРусский языкРыбченкова Л.М., Александрова О.М., НарушевичА.Г. и другие, 2023



10-11 классыАкционерное общество «Издательство«Просвещение»Литература Базовый, углубленный уровеньЛитератураКоровин В.И., Вершинина Н.Л., Капитанова Л.А. идругие; под редакцией Коровина В.И.10 класс, 2023г11 класс, 2024 г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Английский язык Базовый уровеньАнглийский языкАфанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и другие10 класс, 2023 г.11 классс, 2024 г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Алгебра и началаматематического анализа Базовый уровеньМатематика: алгебра и начала математическогоанализа, геометрия. Алгебра и началаматематического анализа10-11 класс, 2023гАлимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. идругиеАкционерное общество «Издательство«Просвещение»Геометрия Базовый уровеньМатематика: алгебра и начала математическогоанализа, геометрия. Геометрия10-11 класс, 2023г.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. идругиеАкционерное общество «Издательство«Просвещение»Информатика Базовый уровеньИнформатикаБосова Л.Л., Босова А.Ю.10 класс, 2023гОбщество с ограниченной ответственностью«БИНОМ. Лаборатория знаний»; Акционерноеобщество «Издательство «Просвещение»История Росии. Базовый уровеньИстория. История РоссииШубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. идругие; под общей редакцией Мединского В.Р.10 клас, 2023Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Углубленный уровеньИстория РоссииГоринов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю.,Токарева А.Я. и другие; под редакцией Торкунова



А.В.10 клас, 2023Акционерное общество «Издательство«Просвещение»История. Всеобщая история.Новейшая история. Базовый уровеньИстория. Всеобщая история. Новейшая история.1914 - 1945 гг.Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; подредакцией Чубарьяна А.О.10 класс, 2023г11 класс, 2024г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Углубленный уровеньИстория. Всеобщая история. Новейшая история.1914 г. - начало XXI в.Шубин А.В.; под общей редакцией Мединского В.Р.10 класс, 2023г11 класс, 2024г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев А.И.и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н.,Лазебниковой А.Ю.10 класс, 2023г11 класс, 2024г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»География Базовый уровеньГладкий Ю.Н., Николина В.В.10 класс. 2023г11 класс, 3024г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Физика Базовый уровеньФизикаМякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. подредакцией Парфентьевой Н.А.10 класс. 2023г11 класс, 3024г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Химия Базовый уровеньХимия10 класс, 2023г11 класс, 2024гГабриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Углубленный уровеньХимия10 класс, 2023г11 класс, 2024г



Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И.,Дроздов А.А., Лунин В.В.; под редакцией ЛунинаВ.В Общество с ограниченной ответственностью«ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство«Просвещение»
Биология Базовый уровеньБиология.Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др./Под ред. Пасечника В.В.10 класс, 2023г11 класс, 2024гАкционерное общество «Издательство«Просвещение»Углубленный уровеньБиология. Биологические системы и процессы.Теремов А.В., Петросова Р.А.10 класс, 2023г11 класс, 2024гОбщество с ограниченной ответственностью «ИОЦМНЕМОЗИНА»ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности»Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И.,Маслов М.В.; под ред. Егорова С.Н.10 класс, 2023г11 класс, 2024гАкционерное общество «Издательство«Просвещение»Физическая культура Физическая культураЛях В.И.10-11 класс, 2023г.Акционерное общество «Издательство«Просвещение»Основы православной веры Курс компонента православного стандарта, вфедеральном перечне учебника нет

Таким образом, информационно-методическая база гимназии достаточна дляреализации программы основного общего образования и осуществления инновационныхпедагогических процессов, но вместе с тем, требует последовательного развития иукрепления.




