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Общие положения 
 

1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ООП СОО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным гос- 

ударственным образовательным стандартом среднего общего образования (да- 

лее - ФГОС СОО1) и ФОП СОО. 

2. При разработке ООП СОО предусмотрено непосредственное примене- 

ние при реализации обязательной части ООП СОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Исто- 

рия», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедея- 

тельности». 

3. ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организа- 

ционный. 

4. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планиру- 

емые результаты реализации ФОП СОО, а также способы определения достиже- 

ния этих целей и результатов. 

5. Целевой раздел ФОП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

СОО. 

6. Содержательный раздел ФОП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистри- 

рован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). с изме- 

нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря  

2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., реги- 

страционный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 

ской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Мини- 

стерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от II декабря 

2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., реги- 

страционный № 61828) и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034). 
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результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся; программу коррекционной работы; 

рабочую программу воспитания. 

7. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение пла- 

нируемых результатов освоения ФОП СОО и разработаны на основе требований 

ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего образования. 

8. Программа формирования универсальных учебных действий у обуча- 

ющихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятель- 

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности. 

9. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обу- 

чающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспи- 

тание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего обра- 

зования. 

10. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне- 

урочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией сов- 

местно с семьей и другими институтами воспитания. 

11. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучаю- 

щихся к российским традиционным духовным ценностям - нравственным ори- 

ентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым от 

поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и 

единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП СОО 

Пояснительная записка 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установ- 

ленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред- 

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и граждан- 

ского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального об- 

разования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируе- 

мых результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучаю- 

щихся на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
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содержания среднего общего образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен- 

ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельно- 

сти; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию инди- 

видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю- 

щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом вни- 

мании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусмат- 

ривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтни- 

ческого общения, овладение основами наук, государственным языком Россий- 

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон- 

ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе- 

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност- 

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз- 

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего обра- 

зования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучаю- 

щимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего обра- 

зования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявив- 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- тех- 

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго- 

гических работников в проектировании и развитии социальной среды образова- 

тельной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социаль- 

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реаль- 

ного управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо- 

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, орга- 

низациями профессионального образования, центрами профессиональной ра- 

боты; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологи- 

ческого и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъ- 

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло- 

виям обучения на уровне среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об- 

разовательной организации ООП СОО характеризует право получения образова- 

ния на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспе- 

чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности,  

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятель- 

ности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон- 

троль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает воз- 

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с  

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход,   предполагающий   ориентацию   на 
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результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельно- 

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, позна- 

ния и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиоло- 

гических особенностей обучающихся при построении образовательного про- 

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- 

ния; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образова- 

тельной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятель- 

ности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет исполь- 

зования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ- 

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министер- 

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре- 

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

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистри- 

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2020 г., реги- 

страционный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 
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эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных 

года не может составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными ак- 

тами образовательной организации. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современ- 

ным целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде- 

лению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обуче- 

нию и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе- 

дерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование си- 

стемы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного миро- 

воззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учеб- 

ной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответ- 

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравствен- 

ными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор- 

мирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обуча- 

ющихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас- 

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологиче- 

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

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социаль- 

ной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не- 

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работ- 

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образователь- 

ной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 
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Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые иссле- 

довательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной де- 

ятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями вклю- 

чает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интел- 

лекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна- 

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей пред- 

метной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, пре- 

образованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме- 

нение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством сред- 

него общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего об- 

щего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учеб- 

ных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и об- 

щекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 



13  

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему професси- 

ональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения  

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной дея- 

тельности. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ- 

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об- 

разования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и обес- 

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова- 

тельной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин- 

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста- 

ционных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в плани- 

руемых результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки вклю- 

чает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стар- 

товую диагностику; 
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текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучаю- 

щихся; итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО системаоценки образовательной организа- 

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб- 

нопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функ- 

циональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и кри- 

териями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обуче- 

ния, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви- 

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер- 

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до- 

стижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб- 

ного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях 
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обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу- 

ченных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня- 

ющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, исследователь- 

ских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само- 

оценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- комму- 

никационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель- 

ность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-об- 

разовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдель- 

ных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в обще- 

ственно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципаль- 

ного, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, установленных в обще- 

образовательной организации; в ценностно-смысловых установках обучаю- 

щихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за ре- 

зультаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образователь- 

ной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторин- 

гов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано- 

нимных) данных. 

Оценка   метапредметных    результатов    представляет    собой    оценку 
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достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль- 

ных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятив- 

ных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познава- 

тельной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества 

с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении инди- 

видуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи- 

страцией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содер- 

жание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финан- 

совой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпред- 

метной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследо- 

ваний и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично- 

стью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (да- 

лее вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои до- 

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе- 

сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк- 

торскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная ра- 

бота (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от- 

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб- 

разительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотвор- 

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения му- 

зыкального произведения, компьютерной анимации и других; материальный 

объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социаль- 

ному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированное™: познавательных 

универсальных учебных действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поста- 

вить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию приня- 

того решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, твор- 

ческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание ра- 

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 
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планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; ис- 

пользовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изло- 

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи- 

рованно 
ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содер- 

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ори- 

ентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопо- 

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, отвечающих содержанию учеб- 

ных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работни- 

ком в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон- 

троля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред- 

мету включает: 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор- 

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 
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основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу- 

чающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ- 

ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами  

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе- 

рациями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стар- 

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ- 

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию пе- 

дагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль- 

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди- 

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- 

движения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости- 

жения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

Стартовая, промежуточная, итоговая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 
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оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для по- 

вышения квалификации педагогического работника. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

язык» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего об- 

щего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориенти- 

рованной на современные тенденции в российском образовании и активные ме- 

тодики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные под- 

ходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов  

обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содер- 

жание русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенно- 

стей конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык меж- 

национального общения народов России, национальный язык русского народа. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык яв- 

ляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой 
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их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традици- 

онных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственно- 

сти, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию 

интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию 

эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 

людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, яв- 

ляется в образовательной организации не только предметом изучения, но и сред- 

ством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, есте- 

ственных, математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, 

на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации лич- 

ности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному со- 

трудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях мно- 

гонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего об- 

разования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 

навыки, направлена в большей степени на совершенствование умений эффек- 

тивно пользоваться русским языком в разных условиях общения, повышение ре- 

чевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во  

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 

официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах обще- 

ния; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего 

общего образования являются элементы содержания, ориентированные на фор- 

мирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучаю- 

щихся - способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения 

информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и 

другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использо- 

вания в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетен- 

циях, которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях 

образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 

основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функ- 

циональная стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультур- 

ный уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио- 

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Фе- 

дерации и языку межнационального общения на основе расширения представле- 

ний о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности мно- 

гонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и исто- 

рии, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к рус- 

скому языку; 

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

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 

овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 

формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расши- 

рение круга используемых языковых средств; совершенствование коммуника- 

тивных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и само- 

оценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений тек- 

стовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтексто- 

вой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенство- 

вание умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать по- 

лученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии 

и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; со- 

вершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 

умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изоб- 

разительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Рос- 

сийской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и ино- 

странных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных 

аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных слова- 

рях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязатель- 

ным для изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомен- 

дованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 
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Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из ми- 

ровых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жар- 

гон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологи- 

ческие), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологиче- 

ские и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, 

общее представление). Стилистические нормы современного русского литера- 

турного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 

паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 

словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпи- 

ческий 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: произно- 

шение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
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Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обоб- 

щение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексиче- 

ская сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотреби- 

тельная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высо- 

кая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, лас- 

кательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфе- 

мика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразова- 

тельные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых 

слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфоло- 

гический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 
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сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собира- 

тельных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образо- 

вания некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - 

ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы 

и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 

раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила пе- 

реноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобще- 

ние). 

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

ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 

речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и под- 

держание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 
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уважительного отношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые фор- 

мулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям офици- 

ального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

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

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргумен- 

тации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом 

его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационнос- 

мысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, ин- 

фографику и другие, и прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном об- 

ществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной 

речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (об- 

зор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксиче- 

ский анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический па- 

раллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инвер- 

сия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, ри- 

торическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
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согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множе- 

ство, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количе- 

ственно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём 

составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе чис- 

лительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, че- 

тыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

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

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или пред- 

ложно- падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуаци- 

онный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из 

них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 

препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращени- 

ями, 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 
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норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные при- 

знаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовлен- 

ность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.  

Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (об- 

зор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексиче- 

ские, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные 

подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, дис- 

сертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное по- 

собие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основ- 

ные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: за- 

кон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характе- 

ристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основ- 

ные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценоч- 

ность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публици- 

стического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья,  

репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование изобрази- 

тельно-выразительных средств, языковых средств других функциональных раз- 

новидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

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

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспи- 

тательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо- 

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са- 

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и 

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

старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при- 

роде и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями,  

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



31  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве,  

спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, от- 

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, норм 

этичного поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осо- 

знанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ- 

ственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

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

словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по русскому языку; 

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

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осу- 

ществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознан- 

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально- 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; уме- 

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима- 

емых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по- 

ликультурном мире; 

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

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учеб- 

ноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональ- 

ный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, 

видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен- 

ным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптиро- 

ваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, пони- 

мать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществле- 

нии коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать кон- 

фликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре- 

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
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рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас- 

сификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, тек- 

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально- смыс- 

ловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие ре- 

зультатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учё- 

том собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способно- 

стью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и примене- 

нию в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци- 

альных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе линг- 

вистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
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методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать пара- 

метры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критиче- 

ски оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; уметь интегрировать 

знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в практиче- 

скую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в 

профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернатив- 

ные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систе- 

матизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представле- 

ния; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуали- 

зации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информа- 

ционной безопасности. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со- 

циальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро- 

ванно вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать 

своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; разви- 

вать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте- 

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

вать действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли 

с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и вообра- 

жение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функ- 

циях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценно- 

сти в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лек- 

сических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологи- 

ческих и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в 

них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государ- 

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с использованием статьи 68 Консти- 

туции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 
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«О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федера- 

ции от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, про- 

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 

знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 

использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные еди- 

ницы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных 

уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответ- 

ствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамма- 

тических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе соб- 

ственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы со- 

временного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 
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Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен- 

ные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского лите- 

ратурного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности ис- 

пользования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лек- 

сики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, парони- 

мов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический 

словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых 

слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собствен- 

ные) с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 
литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных слу- 

чаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числи- 

тельных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках 

изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 
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Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

зрения соблюдения орфографических правил современного русского литератур- 

ного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различ- 

ных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой 

ситуацией (объём устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

объём диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследо- 

вательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образова- 

тельные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для реше- 

ния учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком- 

муникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочи- 

танных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослу- 

шанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным си- 

туациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-культур- 

ной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном об- 

щении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
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литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

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

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зри- 

тельно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

ных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с ком- 

муникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочи- 

танных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослу- 

шанных текстов (объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного 

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

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

отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие пред- 

метные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) упо- 

требления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения рече- 

вого этикета, этических норм в речевом общении и других. 
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Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падеж- 

ной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, упо- 

требления однородных членов предложения, причастного и деепричастного обо- 

ротов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунк- 

туационных правил современного русского литературного языка (в рамках изу- 

ченного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингви- 

стики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функцио- 

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

художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функци- 

ональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический 

и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты раз- 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному пред- 

мету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные ме- 

тодики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обуче- 

ния, сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литера- 

туре; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федераль- 

ной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты рас- 

пределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравствен- 

ных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоци- 

ональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в станов- 

лении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведе- 

ния являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 
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мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художествен- 

ных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах состав- 

ляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью формирования це- 

лостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преем- 

ственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего обра- 

зования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком и 

учебными предметами предметной области «Общественно-научные предметы», 

что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художе- 

ственного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы рос- 

сийского историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI 

века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов Рос- 

сии и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение пла- 

нируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования со- 

стоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурным 

традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и ува- 

жительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой 

сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей 

между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских 
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качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к россий- 

скому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении постав- 

ленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических воз- 

можностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных об- 

разцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном ре- 

шении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего об- 

разования и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен- 

ным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, вклю- 

чением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобще- 

нии обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй 

половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной класси- 

ческой литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении 

в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравствен- 

ных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных тради- 

ций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к 

ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него - к тра- 

диционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ори- 

ентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведе- 

ний русской, мировой классической и современной литературы, в том числе ли- 

тератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чте- 

нии и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению инте- 

реса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 
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Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением со- 

временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания ли- 

тературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены 

на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-литературной обусловленности, 

культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико- 

литературных знаний и представления об историко- литературном процессе. За- 

дачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида ис- 

кусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литератур- 

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

осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литератур- 

ном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в 

дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об  изобрази- 

тельно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, 

овладение разными способами информационной переработки текстов с исполь- 

зованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-те- 

лекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом  

на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изу- 

чения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
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«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встре- 

тил вас - и всё былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не  менее трёх по выбору).  Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

толчком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, ра- 

дость эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...» и другие. 

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

нее двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глупов- 

цев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и 

другие. 

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

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

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

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

«Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обло- 

мовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору 

в соответствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хета- 

гурова и других. 

Зарубежная литература. 
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Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведе- 

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

«Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворе- 

ний одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Бодлера и 

другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного про- 

изведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», 

Г. Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Напри- 

мер, «Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Напри- 

мер, «Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 

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

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений од- 

ного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Воло- 

шина, 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, «Незна- 

комка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт,  

грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А 
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вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозасе- 

давшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

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

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь Советская», «Низкий дом с голу- 

быми ставнями...» и другие. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих ве- 

ков...», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие. 

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

«Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый от- 

рок бродил по аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 

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

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

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один ро- 

ман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). 

Например, «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и дру- 

гие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь 
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монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 

Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпий- 

ская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился», 

«Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; 

В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская  

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

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

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному сти- 

хотворению 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. Си- 

монова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение 

по выбору). 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 иных - тяжёлый крест...», «Быть знаме- 

нитым некрасиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

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

пелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под пли- 

той, правда под камнем»). 

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

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

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

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Рос- 

сия...», «Русский огонёк», «Л буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и 
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другие. 

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

смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни 

страны, ни погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский ро- 

манс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы 

(по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, 

Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и 

другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый па- 

роход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Боб- 

ришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (ро- 

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

и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», 

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

и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стру- 

гацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Об- 

мен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колым- 

ские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 

другие) и другие. 

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

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

ной, 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. Окуд- 

жавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведе- 

ние одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская ис- 

тория»; А.В. Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и дру- 

гие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по вы- 

бору). Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 
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«Синий ветер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джа- 

лиля, 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 «По- 

сторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Д. Сэлин- 

джера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

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

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из по- 

этов по выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по вы- 

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

«Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Жела- 

ние»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор- 

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са- 

моразвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, граж- 

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза- 

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских, демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жиз- 

ненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школь- 

ного литературного образования, в интересах гражданского общества, участво- 

вать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также ли- 

тератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

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

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этиче- 

ского поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе 
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представленную 

в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и по- 

ступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и устного народного твор- 

чества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том 
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числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знаком- 

ства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произ- 

ведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктив- 

ной читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в ху- 

дожественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать не- 

благоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предот- 

вращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том 

числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и лите- 

ратуры народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
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взаимодействия между людьми и познания мира с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе 

на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образова- 

ния, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполага- 

ющий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учиты- 

вая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре- 

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 
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в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения лите- 

ратурных героев, художественных произведений и их фрагментов, классифика- 

ции и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов ис- 

торико-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с ис- 

пользованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с использова- 

нием художественных произведений; способностью и готовностью к самостоя- 

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания 

по литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

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

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло- 

гией, ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу 

при изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её реше- 

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара- 

метры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том 

числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 

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

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую обла- 

сти жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из ис- 

точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, системати- 

зацию 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 ауди- 

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информа- 

ции, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
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безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой инфор- 

мации, информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произве- 

дения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуа- 

циях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литера- 

туры с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возмож- 

ностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художе- 

ственной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с ис- 

пользованием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый   опыт   с   учётом   литературных   знаний; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла- 

стях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой об- 

разовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии; 

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

художественных произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и про- 

блем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литера- 

турные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, исполь- 

зуя знания по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте- 

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

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

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к ли- 

тературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту- 

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна- 

ния отечественной и других культур; приобщение к отечественному литератур- 

ному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры; 

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

турного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зару- 

бежной классической и современной литературы, в том числе литературы наро- 

дов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; 

роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман 

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

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П.  

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

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и по- 

эма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. Ахмато- 

вой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман 
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М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер 

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

роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение А.П. 

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

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

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

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

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, М. Шукшина и 

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

несенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера,  

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

драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова 

и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе ро- 

маны и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемин- 

гуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы 

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

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Ка- 

рима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Ше- 

сталова и других); 

4) сформированность умений определять и учитывать историко-культур- 

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- 

ных произведений, выявлять их связь с современностью; 

5) способность выявлять в произведениях художественной литературы об- 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дис- 

куссии на литературные темы; 

6) осознание художественной картины жизни, созданной автором в лите- 

ратурном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных осо- 

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

владение умениями анализа и интерпретации художественных произведе- 

ний в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литератур- 

ных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного об- 

щего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное 

в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; исто- 

ризм, 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, вер- 

либр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовли- 

яние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

сформированность представлений о литературном произведении как явле- 

нии словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетиче- 

ской функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в художественной литературе и умение применять их в речевой практике; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприя- 

тия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкова- 

ния прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки 

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

написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения - не менее 

250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе 
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в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и элек- 

тронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 

10 класса должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фак- 

тами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культур- 

ного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX 

века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллекту- 

альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления 

произведений литературной классики и собственного интеллектуально- нрав- 

ственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна- 

ния отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознан- 

ное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественный текст; 

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

рико- культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений 

русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов Рос- 

сии (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур- 

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- 

ных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX 

века со временем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произ- 

ведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

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

вёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участво- 

вать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и 
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письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечествен- 

ной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в ли- 

тературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочи- 

танное, выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатле- 

ния; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуаль- 

ных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 про- 

изведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произ- 

ведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных 

в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литера- 

турных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного 

общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и националь- 

ное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его во- 

площение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и тече- 

ния: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; пси- 

хологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «веч- 

ные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние наци- 

ональных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(например, графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте- 

тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 
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речевой практике; владение умением анализировать единицы различных языко- 

вых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос- 

приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истол- 

кования прочитанного в устной и письменной формах, информационной перера- 

ботки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефе- 

ратов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение уме- 

нием редактировать и совершенствовать собственные письменные высказыва- 

ния с учётом норм русского литературного 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 11 класса должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осозна- 

ние исторической преемственности поколений; включение в культурно-языко- 

вое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художе- 

ственную литературу конца XIX - начала XXI века с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном разви- 

тии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемле- 

мой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту- 

альным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления 

произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; по- 

нимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений рус- 

ской, зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало 

XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно- 
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ценностного влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культур- 

ный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен- 

ных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX-XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» 

и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы об- 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии 

на литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в про- 

цессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной лите- 

ратуры; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, создан- 

ной автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личност- 

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произве- 

дений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации ху- 

дожественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом неодно- 

значности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использова- 

нием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным 

на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечело- 

веческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; автор- 

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

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литератур- 

ные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акме- 

изм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комиче- 

ское; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды  

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- 
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тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный пере- 

вод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубеж- 

ной литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 

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

11) сформированностьпредставлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его эсте- 

тической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в ре- 

чевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой вос- 

приятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истол- 

кования прочитанного в устной и письменной формах, информационной перера- 

ботки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефе- 

ратов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение уме- 

нием редактировать и совершенствовать собственные письменные высказыва- 

ния с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источ- 

никами, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностран- 

ный язык (английский)» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления 

рабочих программ по предмету: даёт представление о целях образования, разви- 

тия, воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего обра- 

зования, путях формирования системы знаний, умений и способов деятельности 
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у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержа- 

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

которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения объёма со- 

держания и его детализации. 

Программа по английскому языку устанавливает распределение обяза- 

тельного предметного содержания по годам обучения, предусматривает пример- 

ный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, 

учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистиче- 

ских особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, меж- 

предметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других 

учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные зада- 

чами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также воз- 

растными психологическими особенностями обучающихся 16-17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания англий- 

ского языка на уровне среднего общего образования на базовом уровне на основе 

отечественных методических традиций построения школьного курса англий- 

ского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития об- 

щего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важ- 

ное место в системе среднего общего образования и воспитания современного 

обучающегося в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и меж- 

культурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 
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воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися 

при изучении иностранного языка, находят применение в образовательном про- 

цессе при изучении других предметных областей, становятся значимыми для 

формирования положительных качеств личности. Таким образом, они ориенти- 

рованы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов 

обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с 

усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком как доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям, расширяющим воз- 

можности образования и самообразования, одно из важнейших средств социали- 

зации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стра- 

тегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного 

мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра обес- 

печивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры парт- 

нёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении перего- 

воров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пе- 

реосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соот- 

ветственно воплощается в личностных, метапредметных и предметных резуль- 

татах. Иностранный язык признается как ценный ресурс личности для социаль- 

ной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструмент разви- 

тия умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 
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целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития наци- 

онального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз- 

ных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уро- 

вень владения английским языком) на уровне среднего общего образования про- 

возглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции обу- 

чающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в 

единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, ком- 

пенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх ос- 

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письмен- 

ной речи); 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фоне- 

тическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматиче- 

скими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о язы- 

ковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном 

и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечаю- 

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на уровне 

среднего общего образования, формирование умения представлять свою страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств английского языка при получении и пере- 

даче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную дея- 

тельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью по- 

знавательные интересы в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладе- 

ния иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные 
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компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, об- 

щекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудо- 

вую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются ком- 

петентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно- 

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возмож- 

ность реализовать поставленные цели иноязычного образования на уровне сред- 

него общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рам- 

ках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования 

при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 

«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит 

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

организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспе- 

ченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных в 

ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (ан- 

глийского) языка - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе 

- 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением об- 

щаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и пись- 

менно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на поро- 

говом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и об- 

щекультурной подготовки, на формирование целостных представлений обучаю- 

щихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью до- 

стижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве межличностного и 

межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения 
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иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы 

использовать его для общения в устной и письменной форме как с носителями 

изучаемого иностранного (английского) языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, порого- 

вый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использо- 

вать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и об- 

работки информации из иноязычных источников в образовательных и самообра- 

зовательных целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя ре- 

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзь- 

ями и 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, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка 

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

Права и обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, в профессиональном колледже, вы- 

бор рабочей специальности, подработка для обучающегося). Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Моло- 

дёжная 

мода. 
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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 сред- 

ства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положе- 

ние, столица, крупные города, регионы, система образования, достопримеча- 

тельности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, 

поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и дру- 

гие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений ве- 

сти разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, 

включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать раз- 

говор, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодар- 

ность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо согла- 

шаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не прини- 

мать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо согла- 

шаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во- 

просы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и собы- 

тиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 
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спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

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

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического со- 

держания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстра- 

ций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и пере- 

спрашивая собеседника. 

Объём диалога - 8 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использова- 

нием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характе- 

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием ключевы слов, плана и/или иллю- 

страций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания - до 14 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформи- 

рованных на уровне основного общего образования: понимание на слух 
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аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной про- 

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в восприни- 

маемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, про- 

гнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации предполагает умение выделять данную информацию, представленную 

в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собе- 

седников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информаци- 

онного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования уме- 

ний читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содер- 

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозиро- 

вать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую по- 

следовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, не- 

существенные для понимания основного содержания. 
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Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную инфор- 

мацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для ре- 

шения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пе- 

ревода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тек- 

сте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и по- 

нимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из худо- 

жественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, электронное сообщение лич- 

ного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения - 500-700 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка, объём сообщения - до 130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и 

другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитан- 

ного/прослушанного текста с использованием образца, объём письменного 
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высказывания - до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, 

в том числе в форме презентации, объём - до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ- 

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с со- 

блюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе пра- 

вила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона- 

цией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отры- 

вок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, 

объём текста для чтения вслух - до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апо- 

строфа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, 

отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора 

перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/стра- 

нах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие 

точки после подписи. 
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Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существую- 

щей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1300 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических еди- 

ниц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц продуктив- 

ного минимума). 

Основные способы словообразова- 

ния: аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффикса -ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, in- 

ter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, - 

ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -1у; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; слово- 

сложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ су- 

ществительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 
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образование сложных прилагательных путём соединения наречия с осно- 

вой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилага- 

тельного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run - a run); 

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people - 

the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand - to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool - to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited - exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернаци- 

ональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббреви- 

атуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности уст- 

ного/письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, аль- 

тернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от- 

рицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке  

(We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 
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Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help 

me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами be- 

cause, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, what- 

ever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional 1) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос- 

венной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках 

сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... 

or, neither ... nor. 

Предложения с I wish... 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me ... to do smth. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте- 

ние, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 
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police), и его согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действи- 

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах страдатель- 

ного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle 1 и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Par- 

ticiple II - a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по пра- 

вилу, и исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре- 

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - воз- 

раст - цвет - происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель- 

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, noth- 

ing и другие). 

Количественные и порядковые числительные. 
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Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго- 

лами в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использо- 

ванием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов рече- 

вого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического со- 

держания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употреби- 

тельной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система обра- 

зования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение 

досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культур- 

ном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициаль- 

ного общения в рамках тематического содержания речи и использование лек- 

сико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримеча- 

тельности, выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, по- 

эты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении - переспрос, при го- 

ворении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходи- 

мой для понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Содержание обучения в 11 классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, ис- 

пользуя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках те- 

матического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзь- 

ями и 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, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к 

выпускным экзаменам. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образо- 

вания. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной де- 

ятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие мо- 

лодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и 

дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, 

спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

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

странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные сред- 

ства информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные 

сети и другие). Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положе- 

ние, столица, крупные города, регионы, система образования, достопримеча- 

тельности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 
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знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: гос- 

ударственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, пу- 

тешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог - расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диа- 

лог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать раз- 

говор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать 

благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реа- 

гировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо согла- 

шаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не прини- 

мать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо согла- 

шаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на во- 

просы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и собы- 

тиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спраши- 

вающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

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

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных 

ситуациях неофициального и официального общения в рамках тематического со- 

держания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций и/или иллюстра- 

ций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 
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переспрашивая собеседника. 

Объём диалога - до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использова- 

нием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характе- 

ристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без 

опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания - 14-15 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной про- 

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересую- 

щей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему/идею и главные факты/события в восприни- 

маемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, про- 

гнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование   с    пониманием    нужной/интересующей/запрашиваемой 
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информации предполагает умение выделять данную информацию, представлен- 

ную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собе- 

седников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информаци- 

онного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать по- 

роговому уровню (В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования - до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой 

и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содер- 

жащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникно- 

вения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/за- 

прашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская 

второстепенные), понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозиро- 

вать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую по- 

следовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, не- 

существенные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную инфор- 

мацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неяв- 

ной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пе- 

ревода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 
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тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и по- 

нимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из худо- 

жественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное со- 

общение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать порого- 

вому уровню (В1 - пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения - до 600-800 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание 

электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофици- 

ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообще- 

ния - до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, 

статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, объем 

письменного высказывания - до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослу- 

шанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, 

в том числе в форме презентации, объём - до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произ- 

ношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 
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соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе пра- 

вила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона- 

цией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отры- 

вок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, 

объём текста для чтения вслух - до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: 

запятой при перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апо- 

строфа, точки, вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, 

отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с 

нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора 

перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сооб- 

щения личного характера: постановка запятой после обращения и завершающей 

фразы, точки после выражения надежды на дальнейший контакт, отсутствие 

точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в ан- 

глийском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём - 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических еди- 

ниц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 
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продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

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- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il- 

/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, 

-ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса 

-ly; 
 
 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: образование сложных существительных путём соеди- 

нения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прила- 

гательного с основой существительного (blue-bell); образование сложных су- 

ществительных путём соединения основ существительных с предлогом (father- 

in-law); 

образование         сложных    прилагательных путём         соединенияос- 

новы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с осно- 

вой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование образование имён существительных от неопределённой 

формы глаголов (to run - a run); 
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rich); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people - the 

 
 

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. Интернаци- 

ональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббреви- 

атуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности у стн 

ого/п и сьм енн ого высказы вания. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения со сложным подлежащим - Complex Subject. 

Предложения со сложным дополнением - Complex Object (I want you to help 

me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами be- 

cause, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 
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союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, what- 

ever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос- 

венной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках 

сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... 

or, neither ... nor. 

Предложения с I wish... 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me ... to do smth. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочте- 

ние, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, po- 

lice), и его согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действи- 

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 
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Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle 1 и 

Participle И), причастия в функции определения (Participle 1 - a playing child, Par- 

ticiple II - a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по пра- 

вилу, и исключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре- 

восходной степенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - воз- 

раст - цвет - происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель- 

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные,  

вопросительные местоимения, неопределённые местоимения и их производные, 

отрицательные местоимения попе, по и производные последнего (nobody, noth- 

ing и другие). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго- 

лами в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использо- 

ванием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов 
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речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического 

содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употреби- 

тельной тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система обра- 

зования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение 

досуга, этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культур- 

ном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициаль- 

ного общения в рамках тематического содержания речи и использование 

лексико-грамматических средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события, достопримеча- 

тельности, выдающиеся люди: государственные деятели, учёные, писатели, по- 

эты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать 

различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос, при го- 

ворении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании - 

языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходи- 

мой, для понимания основного содержания, прочитанного/прослушанного тек- 

ста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспи- 

тательной деятельности организации в соответствии с традиционными россий- 

скими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 
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ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способ- 

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к па- 

мяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопо- 

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по англий- 

скому языку для уровня среднего общего образования должны отражать готов- 

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям россий- 

ского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль- 

таты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в 

науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этиче- 

ского поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознан- 

ные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ- 

ственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоцио- 

нальное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готов- 

ность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами ино- 

странного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-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; уме- 

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предприни- 

маемых действий, предотвращать их; 
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с исполь- 

зованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого 

языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
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учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля- 

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри- 

вать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого ино- 

странного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностран- 

ного (английского) языка; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения про- 

блем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов реше- 

ния практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа- 

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

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми поняти- 

ями; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 



100  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз- 

недеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в 

том числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форма- 

тах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптималь- 

ную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и 

другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этиче- 

ским нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностран- 

ном (английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смяг- 

чать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы- 

ковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
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решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на ино- 

странном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимо- 

сти; 
 
 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте- 

ресов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, ориги- 

нальности, практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жиз- 

ненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуни- 

кативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. 

К концу 10 класса обучающийся научится: 
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владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж- 

дение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинирован- 

ный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу- 

чаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/харак- 

теристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мне- 

ния и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или 

без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вы- 

ражением своего отношения (объём монологического высказывания - до 14 

фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём - до 14 

фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие от- 

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в со- 

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж- 

ной/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 и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различ- 

ной глубиной" проникновения в содержание текста: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения - 500-700 

слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь из- 

ложенных в тексте фактов и событий; 
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читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и дру- 

гие) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со- 

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти- 

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения - до 130 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таб- 

лицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания - до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослу- 

шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём - до 150 слов); владеть фо- 

нетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно- 

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-инто- 

национных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; вла- 

деть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного ха- 

рактера; 
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распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической со- 

четаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи пре- 

фиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов - 

ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th; с использованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/чис- 

лительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия 1 (nice-looking); с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(to run - a run); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); 
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глаголов от имён существительных (a hand - to hand); глаголов от имён 

прилагательных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилага- 

тельные на -ed и -ing (excited - exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные мно- 

гозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред- 

ства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного вы- 

сказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе- 

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения со сложным дополнением - Complex Object; сложносочи- 

нённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинён- 

ные предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, 

why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 
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повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос- 

венной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках 

сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем вре- 

мени; предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... 

or, neither ... nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив 

глагола; конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; конструкции 

1 prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон- 

струкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, po- 

lice), и его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действи- 

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Par- 

ticiple II - a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по пра- 

вилу, и исключения; 
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неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре- 

восходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - воз- 

раст - цвет - происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель- 

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место- 

имения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго- 

лами в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици- 

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лек- 

сико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо- 

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучае- 

мого языка (государственное устройство, система образования, страницы исто- 

рии, основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; прояв- 

лять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультур- 

ном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 
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коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении 

- переспрос, при говорении и письме - описание/перифраз/толкование, при чте- 

нии и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы- 

ком; сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще- 

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче- 

ские); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информа- 

ционно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред- 

метного и межпредметного характера с использованием материалов на англий- 

ском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе- 

дневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. 

К концу 11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуж- 

дение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зри- 

тельными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/харак- 

теристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мне- 

ния и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или 

без опор в рамках отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вы- 

ражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического 
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высказывания - 14-15 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём - 14-15 

фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие от- 

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в со- 

держание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нуж- 

ной/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 и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различ- 

ной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного со- 

держания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения - до 600- 

800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и по- 

нимать представленную в них информацию; письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со- 

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответ- 

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой эти- 

кет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения - до 140 

слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таб- 

лицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с исполь- 

зованием образца (объём высказывания - до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослу- 

шанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять 

результаты выполненной проектной работы (объём - до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: 



111  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произно- 

сить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-инто- 

национных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, по- 

строенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; вла- 

деть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, об- 

ращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить 

точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного харак- 

тера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае- 

мости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи пре- 

фиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф- 

фиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -fill, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, 

-ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суф- 

фикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, - 

th; с использованием словосложения: 
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сложные существительные путём соединения основсуществительных 

(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагатель- 

ного 

с основой существительного (bluebell); 

сложные   существительные путём   соединения   основсуществительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/чис- 

лительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, 

eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с ос- 

новой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to 

run - a run); 

имён существительных от прилагательных (rich people - the rich); глаго- 

лов от имён существительных (a hand - to hand); глаголов от имён прила- 

гательных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилага- 

тельные на -ed и -ing (excited - exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные мно- 

гозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные сред- 

ства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного вы- 

сказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложе- 

ний и различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
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предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке; 

предложения с начальным It; предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения со сложным подлежащим - Complex Subject; предложения 

со сложным дополнением - Complex Object; сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые предложения с сою- 

зами и союзными словами because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, what- 

ever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтерна- 

тивный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в кос- 

венной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках 

сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем вре- 

мени; предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, both ... and ..., either ... 

or, neither ... nor; 

предложения с I wish; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении 

to stop doing smth и to stop to do smth); 

конструкция It takes me ... to do smth; конструкция used to + инфинитив 

глагола; конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; конструкции 
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I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а также кон- 

струкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, po- 

lice), и его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действи- 

тельного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, 

may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола - инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I - a playing child, Par- 

ticiple II - a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по пра- 

вилу, и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множе- 

ственного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и пре- 

восходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение - размер - воз- 

раст - цвет - происхождение); 

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/а few, a lot 

of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжатель- 

ные местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; 
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неопределённые местоимения и их производные, отрицательные место- 

имения попе, по и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаго- 

лами в страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофици- 

ального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лек- 

сико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее упо- 

требительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучае- 

мого языка (государственное устройство, система образования, страницы исто- 

рии, основные праздники, этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в меж- 

культурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы   переработки информации: при говорении    - переспрос, 

при    говорении и письме - описание/перифраз/толкование, при чтении 

и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по суще- 

ственным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче- 

ские); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 
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предметного и межпредметного характера с использованием материалов на ан- 

глийском языке и применением информационно-коммуникационных техноло- 

гий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повсе- 

дневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической по- 

мощи учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные мето- 

дики обучения, и подлежит непосредственному применению при реализации 

обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обу- 

чения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциа- 

лом, вкладом в становление личности человека. История представляет собира- 

тельную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации лично- 

сти в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания чело- 

века и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и опреде- 

лению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения истори- 

ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме- 

няющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 
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практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую исто- 

рию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отноше- 

нию к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная органи- 

зация вправе использовать материалы всероссийского просветительского про- 

екта «Без срока давности», направленные на направленные на сохранение исто- 

рической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской от- 

ветственности и социальной культуры, соответствующей условиям современ- 

ного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX - начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече- 

ству - многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демокра- 

тических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать со- 

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимо- 

связи, в развитии, в системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информа- 

ции, развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобре- 

тение первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

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

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10- 

11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

оследовательность изучения тем в рамках программы по истории в преде- 

лах одного класса может варьироваться. 

Содержание обучения в 10 классе 

Всеобщая история. 1914-1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки 

и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI 

вв. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой 

истории XX - начала XXI вв. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалисти- 

ческое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 

война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Из- 

менения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, 

Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые ме- 

тоды ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в 

тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на За- 

падном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. 
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Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и со- 

циальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мир- 

ная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско- Ва- 

шингтонская система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция 

в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская со- 

ветская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбори- 

стов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; 

Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима 

в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономиче- 

ский кризис 1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально- 

политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, меро- 

приятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к вла- 

сти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая по- 

литика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Уста- 

новление авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта 

и Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Ис- 

пании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в отноше- 

нии Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Ис- 

панской Республики. 



120  

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Рево- 

люция 1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с комму- 

нистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- освободитель- 

ное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. 

Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в 

Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конферен- 

ция, соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт 

Бриана- Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931-1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию 

системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание 

оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские кон- 

фликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение 

облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрре- 

ализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. 

Кинематограф 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
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Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Напа- 

дение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы 

главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Со- 

ветско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрес- 

сия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом оке- 

ане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий 

на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл- 

Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская по- 

литика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудо- 

вая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Со- 

противления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война 

в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Боль- 

шая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 

гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Конференции руководителей ведущих дер- 

жав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конферен- 

ция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 
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бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Япо- 

нии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибу- 

нал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914-1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914-1922 гг.). 

Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союз- 

никами по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм во- 

инов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация эконо- 

мики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио- 

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения ар- 

мии и создание общественных организаций помощи фронту. Введение государ- 

ством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и ис- 

полнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропа- 

ганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917-1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя 

накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 
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причины обострения экономического и политического кризиса. Война как рево- 

люционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Не- 

завершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, по- 

литические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль- 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Пет- 

роградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна - лето 

1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как поли- 

тический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и со- 

циальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание но- 

вого госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 

1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехосло- 

вацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие по- 

тери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
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интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоот- 

ношения. Идеология Белого движения. Положение населения на территориях ан- 

тибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная тру- 

довая повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспе- 

цов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убий- 

ство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: 

ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение ар- 

мии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отго- 

лоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национали- 

зация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков.  

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация со- 

словных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост со- 

циальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорно- 

сти. 

Наш край в 1914-1922 гг. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921-1928 гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Де- 

мографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921- 
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1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Си- 

бири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой эконо- 

мической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- де- 

нежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продраз- 

верстки в деревне единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансо- 

вая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет- 

них планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя 

Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых нацио- 

нальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу 

о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопар- 

тийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуа- 

ция в партии и возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы здраво- 

охранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступ- 

ностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного адми- 

нистрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инже- 

нерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Лик- 

видация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введе- 

ние карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
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Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Со- 

здание МТС. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных респуб- 

ликах. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой тех- 

ники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликви- 

дация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инстру- 

мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Мас- 

совые политические репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне ре- 

гионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повсе- 

дневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отно- 

шение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основ- 

ные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискус- 

ства. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфа- 

витов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энту- 

зиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея 
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челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к мас- 

совой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропа- 

ганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и кинемато- 

граф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных цен- 

тров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по срав- 

нению с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: послед- 

ствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организа- 

ции. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции постро- 

ения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента ми- 

ровой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему кол- 

лективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о нена- 

падении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Вклю- 

чение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буко- 

вины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
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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 пора- 

жений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руковод- 

ства страны, образование Государственного комитета обороны. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смо- 

ленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов мол- 

ниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступ- 

ление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского насе- 

ления. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населе- 

ния и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транс- 

порте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной террито- 

рии СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские экс- 

перименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление 

и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. По- 

ражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом 

Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром 
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окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического со- 

противления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Пере- 

ход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Осво- 

бождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - осенью 1943 г. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конферен- 

ция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Ан- 

тифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подполь- 

ной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, мас- 

штабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военно- 

пленных. Антисоветские национальные военные формирования в составе вер- 

махта. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль жен- 

щин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Са- 

моотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в го- 

роде и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - при- 

зыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, уче- 

ные в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 
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Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй миро- 

вой войны (1944 - сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление совет- 

ских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен- 

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе.  

Висло- Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриа- 

ция советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства 

и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: ос- 

новные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.  

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократиза- 

ции (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные- 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнберг- 

ский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные по- 

тери. Изменение политической карты мира. 

Наш край в 1941-1945 гг. 

Обобщение. 

Содержание обучения в 11 классе 

Всеобщая история. 1945-2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно- техниче- 

ский прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информа- 

ционному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной 
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системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых 

государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие нацио- 

нальных государств. Страны Северной Америки и Европы во второй половине 

XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование 

двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирова- 

ние двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские 

права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во вто- 

рой половине XX - начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Фе- 

дерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в пер- 

вые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление соци- 

ально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидеся- 

тые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение 

диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - 

начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммуни- 

стических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического  

развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше и Венгрии (1956 г.). 

Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Дви- 

жение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного  

блока. Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 
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пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балка- 

нах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских госу- 

дарств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие 

в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI вв.: проблемы 

и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Аф- 

рики. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозгла- 

шение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; эко- 

номические реформы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно- 

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внут- 

ренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от пораже- 

ния к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономиче- 

ское чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х 

гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Север- 

ной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: 

выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-из- 

раильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое 

развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. «Арабская весна» и смена 

политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения незави- 

симости («год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утвер- 

ждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 
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Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепа- 

ратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внут- 

реннего развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая ин- 

дустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демо- 

кратизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI вв. Ос- 

новные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х - 

2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной 

войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кри- 

зис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. 

Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой поло- 

вине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Дого- 

вор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 

войск государств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование герман- 

ского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение 

по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 

(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 

г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский про- 

ект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышле- 

ния в 1980-х гг. Революции 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. 

Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Обра- 

зование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного 

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия 
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в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание нацио- 

нальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные 

конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в 

противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI вв. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 

ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 

США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. 

Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архи- 

тектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Ки- 

нематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-му- 

зыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема бежен- 

цев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945-2022 гг. 

Введение. 

СССР в 1945-1991 гг. 

СССР в 1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустри- 

ального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репара- 

ции, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 
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успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном по- 

требительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа 

и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной си- 

стемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космопо- 

литизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период вос- 

становления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Совети- 

зация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народ- 

ной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Орга- 

низации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе.  

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массо- 

вых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение обществен- 

ной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Все- 

мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Не- 

официальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 
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Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Аме- 

рику». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе- 

мель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседнев- 

ной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобла- 

дание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспи- 

тание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населе- 

ния и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно¬по- 

литические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и 

мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за  

влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 
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Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замед- 

ление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена со- 

хранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности  

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Ми- 

грация населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. По- 

пулярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и оче- 

реди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Дис- 

сидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и сам- 

издат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз- 

растание международной напряженности. Холодная война и мировые кон- 

фликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Дости- 

жение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно¬по- 

литической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные по- 

следствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на ре- 

формы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государствен- 

ной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
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деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской ак- 

тивности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дис- 

куссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталини- 

зации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней поли- 

тике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Централь- 

ной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и про- 

граммы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и се- 

паратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: За- 

кавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конститу- 

ции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис  

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депу- 

татов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Вве- 

дение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избра- 

ние Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного дого- 

вора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 
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Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и россий- 

ским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государ- 

ственно¬конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма- 

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

Становление новой России (1992-1999 гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных эко- 

номических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучер- 

ная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня насе- 

ления. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина №1400 и его оценка Конституцион- 

ным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагиче- 

ские события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой си- 

стемы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее 

значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Про- 

блемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 
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1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглаше- 

ний центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 

Военно¬политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массо- 

вой информации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляри- 

зация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспри- 

зорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.  

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском про- 

странстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Втор- 

жение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. 

Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внеш- 

ней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Вос- 

становление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегу- 

лирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 
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гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура эконо- 

мики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупней- 

шие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) реализации при- 

оритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преем- 

ственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. 

и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России 

и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная по- 

литика. Основные принципы и направления государственной социальной поли- 

тики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование обра- 

зования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Госу- 

дарственные программы демографического возрождения России. Разработка се- 

мейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здо- 

рового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скан- 

далы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством во- 

проса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. До- 

суг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьюте- 

ризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движе- 

ния. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 
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Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Утверждение новой Кон- 

цепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. По- 

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отно- 

шениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в меж- 

дународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодоле- 

нии внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфра- 

структуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний вы- 

ход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и по- 

следствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реак- 

ция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Гру- 

зии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Со- 

трудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудниче- 

ства) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел 

мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссо- 

единение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия.  

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народ- 

ной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная 

военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и эко- 

номических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубеж- 

ным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI вв. Повышение 
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общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной си- 

стемы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребован- 

ность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повыше- 

ние их роли в жизни страны. Особенности развития современной художествен- 

ной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.  

Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в россий- 

ской истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена рос- 

сийского общества; осознание исторического значения конституционного разви- 

тия России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и пра- 

вопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гумани- 

стических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, рели- 

гиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести совместную де- 

ятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными инсти- 

тутами в соответствии сих функциями и назначением; готовность к гуманитар- 

ной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства от- 

ветственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному насле- 

дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 
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искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к слу- 

жению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся ду- 

ховно-нравственных ценностей российского народа; сформированность нрав- 

ственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо- 

рально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ- 

ственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сло- 

жившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность воспри- 

нимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других наро- 

дов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творче- 

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необхо- 

димости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представ- 

ление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; форми- 

рование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готов- 

ность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
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собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и само- 

образованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных про- 

явлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоз- 

зрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладе- 

ние основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций исто- 

ризма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской дея- 

тельности в сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситу- 

аций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуа- 

циях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотива- 

ции, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициа- 

тивность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способ- 

ность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятель- 

ствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отноше- 

ния с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмо- 

ций с учетом позиций и мнений других участников общения) 



146  

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: формули- 

ровать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явле- 

ниях; разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ре- 

сурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова- 

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического матери- 

ала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основ- 

ными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать при- 

чинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать собы- 

тия, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и раз- 

личия; 

формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
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определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять ре- 

зультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презента- 

ция, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследо- 

вания в современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпрети- 

ровать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суж- 

дение о достоверности и значении информации источника (по предложенным 

или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникацион- 

ных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований инфор- 

мационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще- 

ствах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современно- 

сти, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 
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числе межкультурного, в образовательной организации и социальном окруже- 

нии; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной дея- 

тельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной ра- 

боте; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной ра- 

боты: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план дей- 

ствий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный 

план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлек- 

сию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу 

с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколе- 

ния; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно- 

сти; признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне сред- 

него общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее 
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народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и кол- 

лективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, воз- 

рождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших собы- 

тий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отече- 

ственной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в соци- 

ально- экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 

начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто- 

рии России и всемирной истории XX - начала XXI вв. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновы- 

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактиче- 

ского материала, в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с за- 

данными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления,  

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале 

XXI вв.; определять современников исторических событий истории России и че- 

ловечества в целом в XX - начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен- 

ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 



150  

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас- 

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массо- 

вой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и досто- 

верность информации с точки зрения ее соответствия исторической действитель- 

ности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зару- 

бежных стран XX - начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб- 

лиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресур- 

сов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци- 

ональной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонима- 

ния между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историче- 

скому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления по- 

двига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в XX - начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения ис- 

тории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися 

знаний и формирование умений, которые составляют структуру предметного ре- 

зультата. 
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Формирование умений, составляющих структуру предметных результа- 

тов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах с учётом того, 

что достижения предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI вв., но и к важнейшим 

событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до 

начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повто- 

рение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельно- 

сти исторических личностей России, связанных с актуальным историческим ма- 

териалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История Рос- 

сии»: 

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. Поли- 

тика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Граждан- 

ской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Ин- 

дустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление оборо- 

носпособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, ос- 

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм со- 

ветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупа- 

ционный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Ар- 

мии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политиче- 

ская система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая си- 

стема. Причины распада Советского Союза; 
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6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Эко- 

номическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседнев- 

ная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Сева- 

стополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая ис- 

тория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: при- 

чины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтон- 

ская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в раз- 

личных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система со- 

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное обще- 

ство. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кри- 

зис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-эко- 

номических процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Граж- 

данской войны, новой экономической политики, индустриализации и коллекти- 

визации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую роль 

СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успе- 

хов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов 
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истории России 1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации ис- 

тории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при ком- 

плексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объ- 

яснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими собы- 

тиями, явлениями, процессами истории России 1914-1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен- 

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1914-1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплекс- 

ном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности чело- 

века, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914- 

1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых 
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участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку дея- 

тельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто- 

рии России и всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб- 

ственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического мате- 

риала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терми- 

нов из истории России, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, ре- 

ферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рас- 

сказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной информации, представлен- 

ной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описа- 

нием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей 

в России и других странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, происшедшие 

в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их со- 

здания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особен- 

ности технических 

и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
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информации из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям исто- 

рии России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использо- 

ваны для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических со- 

бытий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения соб- 

ственной, или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из исто- 

рии России и всемирной истории 1914-1945 гг.; сравнивать предложенную аргу- 

ментацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914-1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соот- 

ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические собы- 

тия, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле- 

ний истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зару- 

бежных стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, опи- 

сания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процес- 

сам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно- 

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
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исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914-1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче- 

ских деятелей истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоя- 

тельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914-1945 

гг.; определять современников исторических событий истории России и челове- 

чества в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, послед- 

ствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе ана- 

лиза исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед- 

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- след- 

ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, 

процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914-1945 гг. 
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Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен- 

ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 

и всемирной истории 1914-1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию пись- 

менного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном истори- 

ческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, про- 

цессов по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и за- 

рубежных стран 1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками истори- 

ческой информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (опреде- 

лять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и 
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технику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный истори- 

ческий источник с периодом, к которому он относится и другие); используя кон- 

текстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис- 

точников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять ав- 

торство, время создания, события, связанные с историческими источниками); ис- 

пользуя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас- 

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин- 

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер- 

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно- 

сти. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источни- 

ков, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные ви- 

зуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо- 

димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность инфор- 

мации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 
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зарубежных стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб- 

лиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресур- 

сов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источ- 

нике исторической информации, характерные признаки описываемых событий 

(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географиче- 

ские объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде 

таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономи- 

ческих и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме 
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по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутен- 

тичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и стати- 

стической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по исто- 

рии России и зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других истори- 

ческих источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио- 

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного рос- 

сийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историче- 

скому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использова- 

ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонаци- 

онального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и исто- 

рико- культурного развития России как многонационального государства, 
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знакомство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей 

в деле политического, социально-экономического и культурного развития Рос- 

сии; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тради- 

ций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., со- 

здавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направ- 

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий- 

ской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отече- 

ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важней- 

ших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., осо- 

знавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зару- 

бежных стран 1914-1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приво- 

дить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 

при защите Отечества. 



162  

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в 1914-1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ- 

нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Поли- 

тика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Граждан- 

ской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Ин- 

дустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление оборо- 

носпособности; 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, ос- 

новные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм со- 

ветского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупа- 

ционный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Ар- 

мии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: при- 

чины, участники, основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтон- 

ская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в раз- 

личных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень зна- 

ний и умений: 
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указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеоб- 

щей истории 1914-1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеоб- 

щей истории 1914-1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в дан- 

ный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и послед- 

ствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 

1914-1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-эко- 

номических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно¬технологиче- 

ских успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР,  

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важней- 

ших событий 1945-2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (Рос- 

сии). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано 

с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов ис- 

тории России 1945-2022 гг., умением верно интерпретировать исторические 

факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации 

истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объ- 

яснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
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наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 

гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими собы- 

тиями, явлениями, процессами истории России 1945-2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в со- 

циально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945- 

2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплекс- 

ном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности чело- 

века, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945- 

2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности 

для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку дея- 

тельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто- 

рии России и всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать соб- 

ственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического мате- 

риала, в том числе, используя источники разных типов. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терми- 

нов из истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные 

тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать 

исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, ре- 

ферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рас- 

сказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной 

истории 1945-2022 гг. с использованием контекстной информации, представлен- 

ной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описа- 

нием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей 

в России и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, происшедшие 

в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их со- 

здания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особен- 

ности технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической ин- 

формации из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме 

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям исто- 

рии России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использо- 

ваны для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических собы- 

тий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 
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собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из ис- 

тории России и всемирной истории 1945-2022 гг.; сравнивать предложенную ар- 

гументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945-2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соот- 

ветствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические собы- 

тия, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле- 

ний истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зару- 

бежных стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, опи- 

сания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процес- 

сам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче- 

ских деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоя- 

тельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945-2022 
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гг.; определять современников исторических событий истории России и челове- 

чества в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, послед- 

ствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе ана- 

лиза исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945-2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед- 

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- след- 

ственных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, 

процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945-2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим пе- 

риодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России 

и всемирной истории 1945-2022 гг.; 
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определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, 

явления, процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию пись- 

менного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном истори- 

ческом источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, про- 

цессов по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и за- 

рубежных стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками истори- 

ческой информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., 

делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (опреде- 

лять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и тех- 

нику создания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный историче- 

ский источник с периодом, к которому он относится и другие); используя кон- 

текстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических ис- 

точников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять ав- 

торство, время создания, события, связанные с историческими источниками); ис- 

пользуя контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный 

исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопас- 

ности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 
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1945-2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин- 

формации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достовер- 

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно- 

сти. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источни- 

ков, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные ви- 

зуальные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необхо- 

димой для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность инфор- 

мации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и за- 

рубежных стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таб- 

лиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресур- 

сов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источ- 

нике исторической информации, характерные признаки описываемых событий 
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(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географиче- 

ские объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таб- 

лицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических 

объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально- экономи- 

ческих и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

(схеме) по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из 

аутентичных исторических источников и источников исторической информа- 

ции; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и стати- 

стической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории Рос- 

сии и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

сопоставлять визуальные   источники   исторической   информации   по 
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истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других ис- 

торических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в том 

числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев 

и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио- 

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного рос- 

сийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историче- 

скому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использова- 

ние методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонаци- 

онального государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми 

народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и исто- 

рико- культурного развития России как многонационального государства, зна- 

комство с культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей 

в деле политического, социально-экономического и культурного развития Рос- 

сии; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении тради- 

ций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
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проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., со- 

здавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направ- 

ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий- 

ской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отече- 

ственной войны, значение достижений народов нашей страны в других важней- 

ших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осо- 

знавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, 

процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зару- 

бежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приво- 

дить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа 

при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в 1945-2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ- 

нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политиче- 

ская система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. 

Холодная война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая си- 

стема. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 
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Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономиче- 

ская и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севасто- 

полем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система со- 

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада; 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латин- 

ской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и инфор- 

мационное общество; 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеоб- 

щей истории 1945-2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеоб- 

щей истории 1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны 

и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и послед- 

ствия важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 

1945-2022 гг. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(углублённый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по истории разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 
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Согласно своему назначению, программа по истории является ориентиром 

для составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях,  

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное содержа- 

ние, предусматривает его распределение по классам и структурирование по раз- 

делам и темам курса. 

Место предмета «История» в системе общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление лично- 

сти молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем соци- 

уме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом.  

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Общей целью школьного исторического образования является формирова- 

ние и развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социаль- 

ной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целост- 

ной картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в 

мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организа- 

ция вправе использовать материалы всероссийского просветительского проекта 

«Без срока давности», направленные на сохранение исторической памяти о тра- 

гедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Ве- 

ликой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определя- 

ются федеральными государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается 

при сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры за- 

дач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской от- 

ветственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 

мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX–XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отече- 

ству – многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
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взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демокра- 

тических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, то есть способности рассматри- 

вать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и вза- 

имосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (со- 

поставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще- 

ственной деятельности, межкультурном общении; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение образования 

в организациях профессионального образования гуманитарного профиля (Кон- 

цепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных ор- 

ганизациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и всеоб- 

щей истории, а также обобщающего учебного курса истории России с древней- 

ших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной 

и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России с древ- 

нейших времен до 1914 г. 

 
Класс 

Всеобщая 

история (ч) 

История 

России (ч) 

Обобщающее повторение по курсу 

«История Россиис древнейших вре- 

мен до 1914 г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и перио- 

дизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые 

процессы и события Новейшей истории. 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать 

данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» 

курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический про- 

гресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либе- 

рализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистиче- 

ское движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и но- 

вые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 

Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Регио- 

нальные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Си- 

туация на Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 

война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Из- 

менения в составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. По- 

ражение Сербии. Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ют- 

ландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. Власть и обще- 

ство в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на За- 

падном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. 

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и со- 

циальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 

От войны к миру 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская 

мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конфе- 

ренция. 

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Обра- 

зование новых национальных государств в Европе после распада Российской, 

Австро-Венгерской, Османской империй. Великая российская революция и ее 

влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–1919 гг. в Европе. Но- 

ябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание Коминтерна. 

Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930‑е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов 

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

Италии. Установление авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-по- 

литические последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, меропри- 

ятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к вла- 

сти. Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая по- 

литика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Рост 

числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народ- 

ного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правитель- 

ств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и Граждан- 

ская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). Позиции европей- 

ских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мад- 

рида. Поражение Испанской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Рево- 

люция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с комму- 

нистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: наращивание эконо- 

мического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. Наци- 

онально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский нацио- 

нальный конгресс. М.К. Ганди. 

Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в. 

Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в латино- 

американских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920‑х гг. Пакт Бриана–Келлога. 

«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 

(1931–1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию си- 

стемы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание 

оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские кон- 

фликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские перего- 

воры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 



178  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, 

медицина и другие). Технический прогресс в 1920– 1930-х гг. Изменение облика 

городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной куль- 

туре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кине- 

матограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олим- 

пийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно 

с темой «Великая Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Страте- 

гические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшу и 

начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бе- 

лоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». Советско-фин- 

ляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация север- 

ной части страны, правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение 

войск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы 

Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на 

советско-германском фронте в 1941 г. Формирование Антигитлеровской коали- 

ции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на Перл-Хар- 

бор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». По- 

литика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудо- 

вая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Со- 

противления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в нацистских лагерях. 

Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войск в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Теге- 

ранская конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Ев- 

ропе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии по освобож- 

дению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания против окку- 

пантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руково- 

дителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Разгром военных сил 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конферен- 

ция. Создание ООН. 
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Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Япо- 

нии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибу- 

нал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нациз- 

мом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коа- 

лиции и в процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914– 

1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской револю- 

ции  
Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие Рос- 

сии в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на австро-германском и 

Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения 

и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало мо- 

рального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация эконо- 

мики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио- 

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения ар- 

мии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабже- 

ния в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. Политиче- 

ские партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля к 

Октябрю 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. Объек- 

тивные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфесси- 

ональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основ- 

ные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль– 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи.  

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, наци- 

ональные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного прави- 

тельства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдат- 

ских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917 г.: зыбкое равновесие политиче- 

ских сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восста- 

новление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного прави- 

тельства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного прави- 

тельства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как по- 

литический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразо- 

ваний. Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и со- 

циальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения кре- 

стьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Со- 

здание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнар- 

хозов. 

Первая Конституция РСФСР 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 и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов со- 

противления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Централь- 

ной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие по- 

тери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интер- 

венция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотноше- 

ния. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 
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Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

красные прод-отряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная тру- 

довая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущем- 

ление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и 

ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отго- 

лоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной ко- 

миссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропа- 

ганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антире- 

лигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплат- 

ный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Де- 

ятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженно- 

сти в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, черный ры- 

нок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки 

на психологию населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Де- 

мографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротив- 

ление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восста- 

ния в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономи- 

ческой политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно- 



182  

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продраз- 

верстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирова- 

ние кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разра- 

ботка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о нацио- 

нальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920‑х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартий- 

ной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920‑х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эман- 

сипация женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. Становление си- 

стемы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорно- 

стью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению без- 

работицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Ли- 

шенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного адми- 

нистрирования. Форсированная индустриализация: региональная и националь- 

ная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое со- 

ревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпри- 

нимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раску- 

лачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 

МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных респуб- 

ликах. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Со- 

здание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и техноло- 

гии на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен- 

денций в экономике. 
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Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- 

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия ур- 

банизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инстру- 

мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». Нацио- 

нальные операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и нацио- 

нальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: соци- 

ально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль при- 

нудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодо- 

ступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и ре- 

альные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разруше- 

ние традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Совет- 

ские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих без- 

божников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских 

конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с без- 

грамотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе и 

архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятель- 

ность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммуни- 

стическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энту- 

зиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арк- 

тики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профес- 

сии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза 

(1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массо- 

вой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сфе- 

рой литературы и искусства. Становление советской культуры и ее основные 
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характеристики. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы граж- 

данской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пе- 

реселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930‑х гг. Досуг в го- 

роде. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пио- 

нерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

1930‑е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяй- 

ства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построе- 

ния социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента ми- 

ровой революции. Проблема царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему кол- 

лективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Даль- 

нем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 

г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 

между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины, Запад- 

ной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг. 

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 пора- 

жений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руковод- 

ства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступ- 

ление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона 
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Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны (блиц- 

крига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном по- 

ложении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступ- 

ление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуа- 

ция ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населе- 

ния и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транс- 

порте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной террито- 

рии СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские экс- 

перименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбле- 

ние и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восста- 

ния в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. По- 

ражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом 

Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступ- 

ление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитле- 

ровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопро- 

тивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Ан- 

тифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подполь- 

ной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, мас- 

штабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военно- 

пленных. Русская освободительная армия и другие антисоветские национальные 

военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 
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Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоот- 

верженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в го- 

роде и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – при- 

зыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, уче- 

ные в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Госу- 

дарство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей ре- 

лигиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская кон- 

ференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй миро- 

вой войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобереж- 

ной Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войск в 

Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран Ан- 

тигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Герма- 

нией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения гос- 

ударства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтин- 

ская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Совет- 

ского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 
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послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демоно- 

полизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые дей- 

ствия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их послед- 

ствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки холодной войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнберг- 

ский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери.  

Изменения политической карты мира. Влияние всемирно-исторической Победы 

СССР на развитие национально-освободительного движения в странах Азии и 

Африки. 

Наш край в 1941–1945 гг. 

Обобщение. 

 

11 КЛАСС 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Введение 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический про- 

гресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Круше- 

ние колониальной системы. Образование новых независимых государств во вто- 

рой половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных госу- 

дарств. События конца 1980‑х – начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной 

и Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских государств.  

Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Раз- 

витие постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения 

(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против 

войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в пер- 

вые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление соци- 

ально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 

чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 
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Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй 

половине ХХ – начале XXI в. «Скандинавская модель» социально-экономиче- 

ского развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португа- 

лии, Испании. Экономические кризисы 1970‑х – начала 1980-х гг. Неоконсерва- 

тизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз (струк- 

тура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистиче- 

ских режимов. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950‑е гг. 

Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски своего пути в стра- 

нах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее по- 

давление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. События 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной 

Европы, изменения в политическом развитии, экономических системах. Распад 

Варшавского договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 

пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балка- 

нах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских госу- 

дарств в XXI в.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие 

в интеграционных процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: про- 

блемы и пути модернизации 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей раз- 

вития. Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, 

провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и 

маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980‑х гг. и их роль в модерни- 

зации страны, современное развитие и международный статус Китая. Разделение 

Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной инду- 

стриализации, внутренняя и внешняя политика современного индийского госу- 

дарства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восста- 

новление суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модерни- 

зации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое раз- 

витие, процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская рево- 

люция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Север- 

ной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: 

выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-из- 

раильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое 
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развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена 

политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независи- 

мости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утвер- 

ждения демократических режимов и установление диктатур. Система апартеида 

на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические кон- 

фликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутрен- 

него развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая инду- 

стриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демокра- 

тизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в 

конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, война в Индокитае, Су- 

эцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина Брежнева. Урегулиро- 

вание германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехсторон- 

нее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегиче- 

ских вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холод- 

ной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект 

СОИ. Провозглашение советской концепции «нового политического мышления» 

в 1980‑х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной Европы. Распад СССР 

и восточного блока. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы ев- 

ропейской интеграции. Региональная интеграция. Военные конфликты. Между- 

народный терроризм. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биоло- 

гия, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной 
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энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интер- 

нет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Растущий динамизм движения человека во времени и пространстве. Рас- 

пространение телевидения, развитие СМИ, их место в жизни современного об- 

щества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивиду- 

альности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, концепции, худо- 

жественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие традиций и аван- 

гардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, 

жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая куль- 

тура. Молодежная культура. Глобальное и национальное в современной куль- 

туре. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема бежен- 

цев. Эпидемии в современном мире. 

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. 

Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, России 

1945 – начала 2020-х гг. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоен- 

ные ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном раз- 

витии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Де- 

мобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и реше- 

ние проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пе- 

реориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриаль- 

ного потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регио- 

нов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атом- 

ный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная ре- 

форма и отмена карточной системы (1947). 
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Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной си- 

стемы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космопо- 

литизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лы- 

сенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период вос- 

становления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполяр- 

ного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами народной демократии. Создание Совета экономической взаимопо- 

мощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по иници- 

ативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 

сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на 

доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная демократизация. Начало ре- 

абилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартий- 

ная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: но- 

вые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и сту- 

дентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международ- 

ного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания советской моды. Неофициаль- 

ная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Аме- 

рику». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных зе- 

мель. 
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Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядер- 

ного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Истори- 

ческие полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Те- 

решковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиа- 

ции. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского обще- 

ства к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Поло- 

жение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведом- 

ственных НИИ. 

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспита- 

ние «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к госу- 

дарству благосостояния: мировой тренд и специфика советского социального 

государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массо- 

вое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов населения и дефицит то- 

варов народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфрон- 

тации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальной си- 

стемы и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис до- 

верия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хру- 

щева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического 

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого соци- 

ализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: дости- 

жения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идео- 

логии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление тем- 

пов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 
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Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш- 

ленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-тех- 

нического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

Лунная гонка с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе 

и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные го- 

рода и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населе- 

ния. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое раз- 

витие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отноше- 

ние к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в со- 

ветском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Не- 

формалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Первые право- 

защитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные иска- 

ния. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и кон- 

фронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная война и ми- 

ровые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и снижение междуна- 

родного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегиче- 

ского паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной 

темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-по- 

литической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные по- 

следствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампа- 

ния 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы 

в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
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госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление ком- 

мерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприя- 

тий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской актив- 

ности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Обще- 

ственные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. 

Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афгани- 

стане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловече- 

ских ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней поли- 

тике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Централь- 

ной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С. Гор- 

бачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межре- 

гиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и про- 

граммы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепа- 

ратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавка- 

зье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и наци- 

ональных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конститу- 

ции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депу- 

татов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Вве- 

дение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избра- 

ние Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституцион- 

ного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглаше- 

ние независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обнов- 

ления Союза ССР. План автономизации – предоставления автономиям статуса 

союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового 
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Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребитель- 

ском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 

экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским руковод- 

ством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессио- 

нальных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и за- 

щитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содруже- 

ства Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Вза- 

имодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных эко- 

номических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучер- 

ная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация 

жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических ре- 

форм. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституци- 

онным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Траги- 

ческие события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
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устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Полномочия 

Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление россий- 

ского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федератив- 

ного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикаль- 

ных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990- 

е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений цен- 

тра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федера- 

тивных отношений с республикой и территориальной целостности страны. Вза- 

имоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фунда- 

ментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настрое- 

ния в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и 

демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена цен- 

ностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском про- 

странстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Ос- 

новные политические партии и движения 1990‑х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государствен- 

ную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 
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Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Пре- 

зидента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негатив- 

ных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней поли- 

тики. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и элек- 

торат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановле- 

ние единого правового пространства страны. Разграничение властных полномо- 

чий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999– 

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало 

(2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направ- 

ления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемствен- 

ности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и пе- 

реизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реали- 

зация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, 

трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. За- 

нятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его ре- 

зультаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографиче- 

ского возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощре- 

нию рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и ее результаты. 

XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для россий- 

ского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представле- 

ния и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о соци- 

альной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информаци- 

онном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
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автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации 

(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций Рос- 

сии в международных отношениях. Современная концепция российской внеш- 

ней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулиро- 

вании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международ- 

ным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответ- 

ные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по кон- 

тролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство Рос- 

сии и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 

(ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миро- 

творческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудни- 

чество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и 

БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направ- 

ления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел ми- 

рового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссо- 

единение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народ- 

ной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России 

и их последствия. Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубеж- 

ным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа Акаде- 

мии наук. Модернизация образовательной системы. Основные достижения рос- 

сийских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной дея- 

тельности. 
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Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предостав- 

ление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литера- 

туры, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализа- 

ции и массовая культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов 

данной темы). 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен 

до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для систе- 

матизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и 

истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также формирова- 

ния и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС СОО. Высокая 

степень овладения предметными знаниями и умениями позволит выпускникам 

успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень 

теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного 

материала по истории России и всеобщей истории на уровне основного общего 

образования. Это означает совершенствование методики преподавания предмета 

в направлении применения педагогических технологий, нацеленных на повыше- 

ние эффективности обучения обучающихся, использование многофакторного 

подхода к истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискус- 

сионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое 

Преподавание всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе 

осуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе препода- 

вания истории России устанавливаются хронологические и пространственные 

связи между событиями истории России и истории зарубежных стран, прово- 

дятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами исто- 

рии России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется об- 

щее и особенное в историческом развитии России и зарубежных стран, опреде- 

ляются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения учебного 

курса «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому государству 7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству 8 

III Россия в конце XVII–XVIII в.: от царства к империи 9 

IV Российская империя в XIX – начале ХХ в. 10 

Систематизация. 
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Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным 

периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повтори- 

тельного обобщения рекомендуется провести систематизацию фактографиче- 

ского и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, позволяющим 

более целостно представить картину истории России в ее самобытности и вместе 

с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, поли- 

тика первых русских князей. 

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 

Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве 

(XV–XVII вв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 

Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 

Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к Бал- 

тийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная монар- 

хия, эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в XIX – 

начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ в.: 

место в истории России и всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые веяния, 

обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в России в 

XVII – начале XX в. 

Планируемые результаты освоения программы по истори на углублен- 

ном уровне среднего общего образования 

Личностные результаты 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского 

служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от- 

ветственного члена современного российского общества; осознание историче- 

ского значения конституционного развития России, своих конституционных 

прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо- 

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, эт- 

ническим признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонаци- 

онального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и при- 

родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Рос- 

сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, от- 

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сло- 

жившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осо- 

знанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы 

современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших по- 

колений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей се- 

мейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры эстетиче- 

ские ценности эпох, к которым они принадлежат; 
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эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, об- 

щественных отношений; 

5) физического воспитания: 

формирование ценностного отношения к жизни и здоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об- 

раз жизни; 

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельно- 

сти; 

готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы- 

вать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной сре- 

дой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном и нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследова- 

тельской деятельности в сфере истории; 

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению ис- 

тории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интел- 

лекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая способность 
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осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоци- 

ями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность пони- 

мать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социаль- 

ных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 

людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом по- 

зиций и мнений других участников общения). 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем, 

диаграмм и других); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоя- 

щего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выяв- 

ляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование и 

применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с историче- 

ской информацией; 

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и осуществ- 

лять подбор исторического материала, объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, ос- 

новными процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием, 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сооб- 

щение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследо- 

вания в современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедуры в интегри- 

рованных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 
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Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, Интернет- 

ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпрети- 

ровать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов 

исторических источников, проводить критический анализ источника, высказы- 

вать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем информации (в 

том числе по самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств; 

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в 

научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения мнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникацион- 

ных технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований инфор- 

мационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще- 

ствах и современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современно- 

сти, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обос- 

новывая ее в ходе диалога; 

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной дея- 

тельности как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; 

составлять план действий, определять способ решения; 

последовательно реализовывать намеченный план действий. 

Самоконтроль (рефлексия): 
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осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных резуль- 

татов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз- 

никших трудностей; 

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, со- 

трудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

Предметные результаты 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-эко- 

номических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа, умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой экономической политики (далее – нэп), индустриа- 

лизации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических республик 

(далее – СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение совет- 

ских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой дер- 

жавы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Укра- 

ине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в., особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечествен- 

ной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ-начале XXI в. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, исто- 

рии России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, формулировать и обосновы- 

вать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический мате- 

риал, в том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с за- 

данными критериями, сравнивать изученные исторические события, явления,  

процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре- 

менные связи исторических событий, явлений, процессов, характеризовать их 

итоги, соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – 

начале XXI в., определять современников исторических событий истории России 

и человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 
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Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, веществен- 

ные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI 

в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом, 

выявлять общее и различия, привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно- 

сти поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой ин- 

формации для решения познавательных задач, оценивать полноту и достовер- 

ность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительно- 

сти. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин- 

формации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зару- 

бежных стран ХХ – начала XXI в., сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках, формализовать историческую информацию в виде таб- 

лиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новей- 

шей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ре- 

сурсов библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио- 

нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного рос- 

сийского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию 

народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий- 

ской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

ХХ – начале XXI в., выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории, 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер- 

вые 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». Инду- 

стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 
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Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление оборо- 

носпособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основ- 

ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм совет- 

ского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупаци- 

онный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. 

Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти 

о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Хо- 

лодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрож- 

дение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

2) 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-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее проявления в раз- 

личных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. «Народный фронт». 

Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система со- 

циализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное обще- 

ство. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кри- 

зис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 
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Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явле- 

ний, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические собы- 

тия, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их, учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации, объяснять значимость конкретных источников при изуче- 

нии событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приоб- 

ретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред- 

ставлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументи- 

рованно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о по- 

двигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отечествен- 

ной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1914– 

1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 

роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России 

в мировых политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России  

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., состав- 

лять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубеж- 

ных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и 

культуру. 
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Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических ис- 

точников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в соци- 

ально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при- 

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей ис- 

тории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., соотносить собы- 

тия истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе ана- 

лиза исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед- 

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж- 

ных стран 1914–1945 гг., используя знания по истории и дополнительные источ- 

ники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвину- 

тых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен- 

ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, про- 

цессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов ис- 

тории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 
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Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со- 

бытия, явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле- 

ний истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей ис- 

тории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей исто- 

рии 1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей ис- 

тории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представлен- 

ной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описа- 

нием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей 

в России и других странах в 1914–1945 гг., показывая изменения, происшедшие 

в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно- 

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историче- 

ских деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче- 

ских деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоя- 

тельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяс- 

нять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществ- 

ления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники истори- 

ческой информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914– 

1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные 
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разных источников, различать представленные в исторических источниках 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить инфор- 

мацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и до- 

стоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с со- 

блюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников ис- 

торической информации объяснять значимость конкретных источников при изу- 

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обос- 

новывать необходимость использования конкретных источников для аргумента- 

ции точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных за- 

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, про- 

гнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными исто- 

рическими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные 

или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред- 

ставлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументи- 

рованно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отече- 

ственной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. кри- 

тически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, фор- 

мулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать 

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1914– 

1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять по- 

пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими собы- 

тиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 1945– 

2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, характеризовать 

роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России 

в мировых политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли России  

в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 гг., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., состав- 

лять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубеж- 

ных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и 

культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических ис- 

точников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в соци- 

ально-политическом контексте; 
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характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при- 

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей ис- 

тории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., соотносить собы- 

тия истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе ана- 

лиза исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед- 

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж- 

ных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и дополнительные источ- 

ники исторической информации, устанавливать верность/неверность выдвину- 

тых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен- 

ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, про- 

цессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов ис- 

тории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со- 

бытия, явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле- 

ний истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей ис- 

тории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 
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обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей исто- 

рии 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей ис- 

тории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, представлен- 

ной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описа- 

нием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей 

в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно- 

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историче- 

ских деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче- 

ских деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоя- 

тельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать при работе 

специфику современных источников социальной и личной информации, объяс- 

нять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта осуществ- 

ления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники истори- 

ческой информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945– 

2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные раз- 

ных источников, различать представленные в исторических источниках факты и 

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить информацию ис- 

точника с историческим контекстом, оценивать степень полноты и достоверно- 

сти, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с ис- 

пользованием правил информационной безопасности; 
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характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников ис- 

торической информации объяснять значимость конкретных источников при изу- 

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обос- 

новывать необходимость использования конкретных источников для аргумента- 

ции точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных за- 

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, про- 

гнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными исто- 

рическими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные 

или групповые учебные исследования по истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред- 

ставлении учебных проектов и исследований по новейшей истории аргументи- 

рованно критиковать фальсификации отечественной истории, рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации отече- 

ственной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. кри- 

тически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, фор- 

мулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать 

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества 1945– 

2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять по- 

пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими собы- 

тиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по обобщающему повторению по курсу «История России с древ- 

нейших времен до 1914 г.») программы по истории: 
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Понимание значимости роли России в мировых политических и социально- 

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с древ- 

нейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием России 

в мировых политических и социально-экономических процессах с древнейших 

времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., выяв- 

лять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и искажением 

роли России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с древнейших 

времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников культуры Рос- 

сии; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших времен 

до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубеж- 

ных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую науку и 

культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 

знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических ис- 

точников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в соци- 

ально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии России 

с древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать при- 

чинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 
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называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших времен 

до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с основными 

периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., соотносить события 

истории родного края, истории России и зарубежных стран с древнейших времен 

до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе ана- 

лиза исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 

с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед- 

ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубеж- 

ных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по истории и до- 

полнительные источники исторической информации, устанавливать вер- 

ность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен- 

ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, про- 

цессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов ис- 

тории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические со- 

бытия, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явле- 

ний истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен до 

1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с 

древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России с древнейших 

времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной лите- 

ратуре, визуальных материалах и других; 
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составлять развернутую характеристику исторических личностей с описа- 

нием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей 

в России с древнейших времен до 1914 г., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможно- 

сти/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов историче- 

ских деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды историче- 

ских деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по самостоя- 

тельно определенным критериям, на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 1914 

г. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по истории 

России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и находить их, объ- 

яснять значимость конкретных источников при изучении событий и процессов 

истории, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской дея- 

тельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники истори- 

ческой информации разных типов по истории России с древнейших времен до 

1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять данные раз- 

ных источников, различать представленные излагаемые в исторических источ- 

никах факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории, соотносить 

информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень полноты 

и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 

для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с со- 

блюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников ис- 

торической информации объяснять значимость конкретных источников при изу- 

чении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, обос- 

новывать необходимость использования конкретных источников для аргумента- 

ции точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных за- 

дач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 
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прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальные 

или групповые учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 

г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 

других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и пред- 

ставлении учебных проектов и исследований аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при 

защите Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний 

и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. кри- 

тически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, фор- 

мулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвовать 

в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять по- 

пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими собы- 

тиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характе- 

ристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей про- 

грамме воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 
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Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образова- 

тельных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспита- 

ния и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обя- 

зательное предметное содержание, предусматривает распределение его по клас- 

сам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учеб- 

ных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования, требований к результатам обучения гео- 

графии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование 

базовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию уме- 

ний: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации,  

использованию геоинформационных систем и глобальных информационных се- 

тей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности ис- 

пользовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно вы- 

полнить задачу интеграции содержания образования в области естественных и 

общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновре- 

менно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования 

на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в со- 

временном мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились 

интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, экологи- 

зация и гуманизация географии, что позволило более чётко представить 
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географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- эконо- 

мических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориента- 

ций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современ- 

ности, 

с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о вза- 

имосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и ло- 

кальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимо- 

действия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллекту- 

альных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географи- 

ческих знаний и умений, направленных на использование их в реальной действи- 

тельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на дости- 

жение целей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблю- 

дается преемственность с программой по географии на уровне основного общего 

образования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: 

по одному часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержание обучения географии в 10 классе 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 
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использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники географической инфор- 

мации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследо- 

ваний. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географи- 

ческая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость 

для представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным  

условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая 

среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ланд- 

шафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием ис- 

точников географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явле- 

ния, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязне- 

ние окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого раз- 

вития. Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. 

Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчи- 

вого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменени- 

ями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации ре- 

зультатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ре- 

сурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том 

числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспе- 

ченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и 

другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 



223  

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их ис- 

пользования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение - его 

причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энер- 

гетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы 

их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из 

стран (по выбору) по источникам географической информации», «Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изме- 

нения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического миро- 

устройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое по- 

ложение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в 

странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографи- 

ческий взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и её направления в странах различных типов воспроизводства населе- 

ния. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения 

крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации ре- 

зультатов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демо- 

графической политики в странах с различным типом воспроизводства населе- 

ния». 

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, язы- 

ковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав 
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населения. Мировые и национальные религии, главные районы распростране- 

ния. Население мира и глобализация. География культуры в системе географи- 

ческих наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации  

Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в 

странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половоз- 

растных пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдель- 

ных стран на основе анализа различных источников географической информа- 

ции». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населе- 

ния и факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низ- 

кой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и 

направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её 

особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа ста- 

тистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого 

развития как интегральный показатель сравнения качества жизни населения раз- 

личных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 

населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников 

географической информации». 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития миро- 

вого хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное 

развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная 
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структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования между- 

народной специализации стран и роль географических факторов в её формиро- 

вании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место 

России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, инду- 

стриальных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой эко- 

номики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международ- 

ные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой 

экономики и её влияние на хозяйство стран разных социально- экономических 

типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой 

экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основ- 

ных видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче 

нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупней- 

шие страны-производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и 

угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития 

отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура миро- 

вого производства электроэнергии и её географические особенности. Быстрый 

рост производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-лидеры по 

развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЗ. 

Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди 
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и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии 

на окружающую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цвет- 

ных и чёрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ве- 

дущие страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продук- 

ции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой дре- 

весины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химиче- 

ской и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности зе- 

мельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тен- 

денции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство.  

География производства основных продовольственных культур. Ведущие экс- 

портёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров зерновых 

культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции 

животноводства. Рыболовство и аквакультура: географические особенно- 

сти. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую 

среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продоволь- 

ствия на основе анализа статистических материалов и создание карты «Основ- 

ные экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали 

и транспортные узлы. Мировая система научно-исследовательских и 

опытно¬конструкторских работ (НИОКР). Международные экономические от- 

ношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая тор- 

говля и туризм. 
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Содержание обучения географии в 11 классе 

Регионы и страны. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зару- 

бежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Ев- 

ропа, Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая ха- 

рактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, насе- 

ления и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического 

развития стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием 

источников географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- 

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно¬ресурс- 

ного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности эконо- 

мико¬географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сель- 

скохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных 

об экспорте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно¬ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- геогра- 

фического положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной струк- 

туры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав   (субрегионы:   Северная   Африка,   Западная   Африка, 
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Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая эконо- 

мико¬географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капи- 

тала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные про- 

блемы региона. Особенности экономико-географического положения, при- 

родно¬ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет,  

Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических дан- 

ных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и 

развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно¬ресурс- 

ный капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товар- 

ная 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. Географи- 

ческие аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономи- 

ческих связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демогра- 

фические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и при- 

чины роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в 

уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающи- 

мися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные эко- 

логические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия чело- 

века на природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную 

деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема 
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стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая про- 

блемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы 

опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнооб- 

разия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продоволь- 

ственная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и про- 

блем народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость пере- 

оценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся 

экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Уча- 

стие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных про- 

блем человечества на основе анализа различных источников географической ин- 

формации и участия России в их решении». 

Планируемые результаты освоения географии. 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готов- 

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен- 

ней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутрен- 

них убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще- 

ства, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа- 

ции основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
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признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического по- 

ведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техниче- 

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур- 

ном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира для применения различных источ- 

ников географической информации в решении учебных и (или) практико- ори- 

ентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивиду- 

ально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе без- 

опасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здо- 

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы- 

полнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 
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географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических осо- 

бенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме- 

ние прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные 

учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые мо- 

гут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации географических объектов, процессов и явлений, и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 
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учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, име- 

ющих географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть универсальных учебных познавательных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических географических задач, применению 

различных методов познания природных, социально-экономических и геоэколо- 

гических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового геогра- 

фического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ- 

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про- 

ектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; фор- 

мулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; да- 

вать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; уметь перено- 

сить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать 

новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 
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задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информа- 

ции, необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены сред- 

ствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); оцени- 

вать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий, в том числе государственную информационную систему (ГИС) при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре- 

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра- 

вовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универ- 

сальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро- 

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои 

суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диа- 

лога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим ас- 

пектам различных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; выби- 

рать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и воз- 

можностей каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым си- 

туациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; де- 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов це- 

лям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; ис- 

пользовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

У   обучающегося    будет    развиваться    эмоциональный    интеллект, 
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предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптиро- 

ваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым но- 

вому; 

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 сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя 

и других как части универсальных учебных регулятивных действий: принимать 

себя, понимая свои недостатки и своё поведение; принимать мотивы и аргу- 

менты других при анализе результатов деятельности; признавать своё право и 

право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции дру- 

гого человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых при- 

нимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в 

разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и ис- 

пользовать источники географической информации для определения положения 
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и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических 

объектов в пространстве, новую многополярную модель политического миро- 

устройства, ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и 

площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, 

стран с различными формами правления и государственного устройства, стран- 

лидеров по производству основных видов промышленной и сельскохозяйствен- 

ной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 

стран- лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе- 

ления и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, 

субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографиче- 

ский взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повсе- 

дневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процес- 

сов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня 

развития мирового хозяйства (объёмы валового внутреннего продукта (ВВП), 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризую- 

щих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников географиче- 

ской информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных 

и постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минераль- 

ными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источни- 

ков географической информации, для классификации крупнейших стран, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и государ- 

ственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам вос- 

производства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 
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классификации ландшафтов с использованием источников географической ин- 

формации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами и явлениями; между природными условиями и размеще- 

нием населения, в том числе между глобальным изменением климата и измене- 

нием уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными из- 

менениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и воз- 

можностями человека прогнозировать опасные природные явления и противо- 

стоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, 

смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной струк- 

турой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их 

влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи- 

ческих понятий: применять социально-экономические понятия: политическая 

карта, государство, политико-географическое положение, монархия, респуб- 

лика, унитарное государство, федеративное государство, воспроизводство насе- 

ления, демографический взрыв, демографический кризис, демографический пе- 

реход, старение населения, состав населения, структура населения, экономиче- 

ски активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселе- 

ние населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбаниза- 

ция, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефте- 

добывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международ- 

ная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланце- 

вая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 
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«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое разви- 

тие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео- 

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль- 

тате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и за- 

дачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации резуль- 

татов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источ- 

ники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие реша- 

емым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

и другие источники географической информации для выявления закономерно- 

стей социально-экономических, природных и экологических процессов и явле- 

ний; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержа- 

ния и другим источникам географической информации качественные и количе- 

ственные показатели, характеризующие изученные географические объекты, 

процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе 

возрастной структуры населения отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противо- 

речивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы позна- 

ния для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями   географического   анализа   и   интерпретации 
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информации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и челове- 

ческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении мира и России, от- 

раслевой и территориальной структуре мирового хозяйства, географических осо- 

бенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для ре- 

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объ- 

яснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в стра- 

нах с различным типом воспроизводства населения, направления международ- 

ных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни насе- 

ления, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учеб- 

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические про- 

цессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из 

стран с использованием источников географической информации, влияние 
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урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей ми- 

рового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, из- 

менение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, измене- 

ние содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для 

уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимо- 

действия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе 

научных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого разви- 

тия; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и ис- 

пользовать источники географической информации для определения положения 

и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в простран- 

стве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регио- 

нов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения насе- 

ления и хозяйства: распознавать географические особенности проявления про- 

цессов воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регио- 

нах мира и изученных странах; 
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использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения географических факторов международной хозяйственной специа- 

лизации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по 

уровню социально-экономического развития, специализации различных стран и 

по их месту в международном географическом разделении труда (МГРТ); для  

классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения 

с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэколо- 

гическими процессами и явлениями в изученных странах; природными услови- 

ями и размещением населения, природными условиями и природо¬ресурсным 

капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран зарубежной Европы с использованием источников географической инфор- 

мации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географи- 

ческих понятий: применять изученные социально-экономические понятия: поли- 

тическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, 

республика, унитарное государство, федеративное государство; воспроизвод- 

ство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное насе- 

ление, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субур- 

банизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, но- 

вые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, миро- 

вое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хо- 

зяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 
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транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализа- 

ция мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными гео- 

графическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль- 

тате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и за- 

дачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации резуль- 

татов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по ре- 

зультатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источ- 

ники географической информации для получения новых знаний о природных и 

социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и 

тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, ви- 

део- и фотоизображения, геоинформационные системы), соответствующие ре- 

шаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

и другие источники географической информации для выявления закономерно- 

стей социально-экономических, природных и экологических процессов и явле- 

ний на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количествен- 

ные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические  

процессы и явления, происходящие в них; географические факторы международ- 

ной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источни- 

ков географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противо- 

речивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, 
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отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ори- 

ентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации инфор- 

мации из различных источников: находить, отбирать, систематизировать инфор- 

мацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и Рос- 

сии), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения 

хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их про- 

явления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, 

карты и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяй- 

ства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной струк- 

туре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для ре- 

шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объ- 

яснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с раз- 

ным уровнем социально-экономического развития, в том числе объяснять разли- 

чие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни  

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование от- 

раслевой структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и тер- 

риториальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международ- 

ной специализации стран и роль географических факторов в её формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах 

с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 
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оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать географические фак- 

торы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономиче- 

ских и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические и гео- 

экологические процессы и явления; политико-географическое положение изу- 

ченных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демо- 

графическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре- 

сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономиче- 

ским проблемам мира и России; изменения направления международных эконо- 

мических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах эколо- 

гических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей 

решения глобальных проблем. 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(углублённый уровень) 

Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа на углублённом уровне по географии 

нацелена на достижение обучающимися предметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы по географии на углублённом уровне в со- 

ответствии с ФГОС СОО. Программа включает требования к личностным, мета- 

предметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

разработана с учётом Концепции развития географического образования. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, ко- 

торые отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в гео- 

графии на базовом уровне на уровне среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, федеральная рабочая программа даёт 
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представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся сред- 

ствами учебного предмета «География», личностных, метапредметных и пред- 

метных результатах обучения. В программе отражены содержание, объём и по- 

рядок изучения курса географии на углублённом уровне с целью профессиональ- 

ного самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых тео- 

ретических знаний географических наук особое внимание уделено совершен- 

ствованию навыков самостоятельной познавательной деятельности с использо- 

ванием различных источников географической информации, в том числе ресур- 

сов геоинформационных систем. Программа даёт возможность дальнейшего 

формирования у обучающихся функциональной грамотности - способности ис- 

пользовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В федеральной рабочей программе углублённого уровня географии обес- 

печивается преемственность программы основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности. Обучающиеся по- 

лучают возможность углубить знания основ географических наук, приобретён- 

ные при изучении географии на уровне основного общего образования: знания о 

природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о це- 

лостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных при- 

родно- общественных территориальных систем; освоить необходимые в совре- 

менном мире знания экономической и социальной географии мира и сформиро- 

вать умения их применять, а также овладеть методами географических исследо- 

ваний, использовать их для решения практико-ориентированных задач. Обучаю- 

щиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окру- 

жающей среды, адаптации к изменению её условий, оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, соци- 

ально- экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего об- 

разования должно учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриали- 

зации и информатизации мировой экономики. 
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В основу содержания учебного предмета положено изучение географиче- 

ской среды для жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимоза- 

висимого и единого мира, фокусирование на формировании у обучающихся це- 

лостного представления о роли России в современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, яви- 

лись интегративность и междисциплинарность системы географических наук, их 

экологизация, гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более 

чётко представить географические аспекты происходящих в современном мире 

геополитических, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, 

социально-экономических, геоэкологических событий и процессов, возмож- 

ность дальнейшей специализации обучающихся в области географических наук. 

Содержание программы углублённого уровня среднего общего образова- 

ния по географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, 

социально-экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности 

с одной стороны, в географической грамотности населения, с другой - в подго- 

товке будущих специалистов различного географического профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по геогра- 

фии России, в том числе о социально-экономических, экологических проблемах, 

возможных способах их решения, овладение новыми видами деятельности. Рос- 

сия рассматривается как часть мирового сообщества, в контексте мировых тен- 

денций в сравнении с другими странами и регионами. 

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, 

в том числе закономерностей, причинно-следственных связей географиче- 

ских процессов и явлений, изучавшихся на уровне основного общего образова- 

ния; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необхо- 

димого для формирования более полного представления об особенностях разви- 

тия современного мирового хозяйства и его отдельных отраслей, демографиче- 

ских, природных процессов и процессов взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения 
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набора факторов, которые нужно принимать во внимание при осуществлении та- 

ких видов деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зре- 

ния, принятие решений при реализации задач; 

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям 

изучения предмета «География». 

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обуча- 

ющимся возможность для продолжения образования по направлениям подго- 

товки (специальностям), связанным с физической географией, общественной 

географией, картографией, а также смежным с ними (экология, природопользо- 

вание, землеустройство, геология, демография, урбанистика) и другим профиль- 

ным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование 

межпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биоло- 

гией и другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего об- 

щего образования направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими наро- 

дами, уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориента- 

ций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современ- 

ности с позиций постиндустриализации и устойчивого развития, с ролью России 

как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и ло- 

кальном уровнях, о методах геоэкологического изучения географического про- 

странства, о географических аспектах экологических проблем человечества и пу- 

тях их решения в мире и России с позиций устойчивого развития общества и  

формирования ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и 

общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллек- 

туальных и творческих способностей в процессе овладения комплексом 
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географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной 

действительности; приобретение навыков гражданского действия, самостоятель- 

ного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых 

для решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций по- 

нимания географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для 

решения комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на кон- 

кретной территории, моделирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных 

условий и факторов; для выявления географической специфики и роли России в 

условиях стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов 

в мировой экономике, политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач 

для подготовки к продолжению образования в выбранной области, подведение к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории в области географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение 

курса географии за курс основного общего образования. 

Изучение географии на углублённом уровне в 10-11 классах предусматри- 

вается в социально-экономическом профиле. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углуб- 

ленном уровне, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 

102 часа (3 часа в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое мо- 

жет быть использовано участниками образовательного процесса в целях форми- 

рования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей про- 

граммы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная федеральной рабочей программой, должна быть сохранена пол- 

ностью. 

Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно 

использование элективных курсов, которые позволят обучающимся более 
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глубоко познакомиться с выбранными разделами географических наук, пробле- 

мами, которые они решают в настоящее время. 

Содержание учебного предмета «География» в 10 классе 

Раздел 1. География в современном мире. 

Тема 1. География как наука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура геогра- 

фии, её подразделение на отдельные направления. Необходимость географиче- 

ского подхода при решении научных и практических задач на разных террито- 

риальных уровнях. Роль географических наук в достижении целей устойчивого  

развития и решении глобальных проблем. 

Пространство - основной объект изучения в географии. Целостность гео- 

графического пространства. Географические объекты, процессы и явления. Про- 

странственная дифференциация объектов и явлений. Природно-общественные 

территориальные системы и их иерархия. География как наука о взаимосвязи  

природно-общественных территориальных систем. 

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы иссле- 

дования в географии, их практическое применение. Географическая культура и  

её элементы: географическая картина мира, географическое мышление, язык гео- 

графии. Использование географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Практические работы. 

1) Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследова- 

ния (на примере одного из природных или социальных процессов по выбору обу- 

чающихся), определение возможных источников информации и форм представ- 

ления результатов. 

2) Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба 

географического охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, ло- 

кальный), использование географических маркеров, связанных с описанием эле- 

ментов географического пространства и их взаимодействия. 

Тема 2. Картографический метод исследования в географии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. 

Картографические проекции. Искажения на географических картах: длин, 
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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. 

Практическая работа. 

1. Определение количественных и качественных показателей с помощью 

простейших ГИС. 

Тема 3. Районирование как метод географических исследований. 

Основные подходы к районированию территории. Пространственные 

уровни 

районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование 

«сверху» и «снизу». Основные цели и принципы районирования. Проблема объ- 

ективности районирования. Территориальные системы. 

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные ком- 

плексы разного ранга. Группировка природных комплексов по размерам и слож- 

ности организации. 

Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно¬ис- 

торические регионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно¬ис- 

торических регионов мира. 

Практическая работа. 

1. Проведение районирования территории по заданным целям и принци- 

пам (на примере физико-географического районирования Евразии, эконо- 

мико¬географического районирования зарубежной Европы, культурно-истори- 

ческого районирования Азии, комплексного районирования России). 

Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг. 

Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический 

и экологический мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от 

целей. Интеграция ГИС и экологического мониторинга. Комплексный подход к 

решению экологических проблем. 

Практическая работа. 

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического 
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проекта на состояние окружающей среды на территории страны или на террито- 

рии региона России (по выбору учителя). 

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных про- 

блем в современном мире. Группы глобальных проблем: геополитические, эко- 

логические, социально-демографические. Уровни проявления глобальных про- 

блем (планетарный, региональный, страновой, локальный). Междисциплинар- 

ный характер исследования глобальных проблем. Роль географической науки в 

изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решения 

глобальных проблем. 

Практическая работа. 

1) Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения 

одной из групп глобальных проблем человечества и возможных путей их разре- 

шения. 

Тема 2. Концепция устойчивого развития. 

Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества. 

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. 

Три главных компонента устойчивого развития: экологический, экономический 

и социальный. Основные цели ООН для устойчивого развития человечества. 

Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России. 

Практические работы. 

1) Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления по- 

тенциального вклада географии в решение глобальных проблем человечества (по 

выбору учителя). 

2) Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявле- 

ния потенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития 

для нашей страны (по выбору учителя). 

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира. 
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Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирова- 

ния. Виды изменений на политической карте (количественные и качественные). 

Политико-географическое и геополитическое положение. Место России на 

политической карте. 

Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели ми- 

роустройства. Геополитические регионы мира. 

Практическая работа. 

1) Выявление на основе анализа различных источников количественных и 

качественных изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего 

времени на примере различных регионов). 

Тема 2. География форм государственного устройства. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного разме- 

щения. Формы государственного устройства (унитарная, федеративная) и их рас- 

пространение в мире. Политическое устройство России и соседних с ней госу- 

дарств. 

Практическая работа. 

1) Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения мо- 

нархий и федераций. 

Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений. 

Гонка вооружений в современном мире - результат политической неста- 

бильности мировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира 

как экономическая проблема. Страны «ядерного клуба», потенциал их вооруже- 

ний. Проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание 

гонки вооружений - вопрос выживания современной цивилизации. 

Практическая работа. 

1) Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использова- 

ния источников информации. 

Тема 4. Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части 

государственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). 
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Многообразие современных границ. Классификация государственных границ.  

Правила установления государственных границ по суше, на море и во внутрен- 

них водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях (Арктика, 

Антарктика). 

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском про- 

странстве. Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков 

российской границы. 

Практическая работа. 

1) Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных вод 

и исключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подо- 

бранных источников информации. 

Тема 5. Территориальные конфликты в современном мире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. 

Пространственное размещение зон конфликтов на планетарном уровне. 

География центров политической нестабильности. Глобальный этнический кри- 

зис и его причины. Этноконфессиональные конфликты как один из видов терри- 

ториальных конфликтов. Роль ООН и других международных организаций в уре- 

гулировании конфликтов. 

Практическая работа. 

1) Характеристика одного из современных конфликтов на политической 

карте мира (по выбору учителя) на основе использования источников информа- 

ции. 

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма. Терроризм как 

фактор напряжённости современной политической жизни. Рост 

террористической активности на рубеже XX-XXI вв. и его причины. Рели- 

гиозный фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров меж- 

дународного терроризма. Россия как оплот борьбы с международным террориз- 

мом. Сотрудничество стран мира в борьбе с международным терроризмом и экс- 

тремизмом. 

Практическая работа. 

1) Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах 
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различных типов (по выбору учителя) на основе источников информации. 

Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения на раз- 

личных исторических этапах. Роль и место России в системе международных по- 

литических отношений и в международных организациях. Пути интеграции Рос- 

сии в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономи- 

ческих и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа. 

1) Составление схемы «Роль России в системе международных отноше- 

ний» на основе использования источников информации. 

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и при- 

роды.  
 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». При- 

родная и антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Гео- 

графическая среда как результат эволюции географической оболочки под влия- 

нием человеческой деятельности. Исторические этапы изменения роли геогра- 

фической среды в жизни общества. 

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической 

среды и общества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и 

природы в различных типах стран и регионах мира. 

Практическая работа. 

1) Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антро- 

погенных факторов в различных регионах мира на основе анализа различных ис- 

точников информации. 

Тема 2. Природные условия и ресурсы. Природопользование. Понятие о 

природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. 

Изменение значения отдельных видов природных ресурсов на различных 

исторических этапах. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал 

России и его составные части. Проблемы рационального использования природ- 

ных ресурсов России. 
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Природопользование. Рациональное и нерациональное использование 

природных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресур- 

сосберегающие, малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности 

их применения в странах разного уровня социально-экономического развития. 

Понятие о природных условиях как о факторах экономического развития. Прак- 

тические работы. 

1) Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченно- 

сти стран и регионов различными видами природных ресурсов с использованием 

различных источников информации. 

2) Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для раз- 

вития экономики России на основе источников географической информации. 

Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы. Развитие зем- 

ной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы 

геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Ве- 

генер). Тектонические структуры. Взаимосвязь тектонических структур и форм 

рельефа. Закономерности распространения основных форм рельефа на поверх- 

ности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Антро- 

погенный рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяй- 

ственной деятельности на литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов 

минеральных ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сы- 

рья. Страны и регионы - лидеры по запасам отдельных видов минеральных ре- 

сурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашей страны в мировых запасах 

основных видов минерального сырья. Глобальная проблема исчерпания мине- 

ральных ресурсов. Пути решения сырьевой проблемы. Проблема сохранения не- 

возобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические 

особенности планетарного размещения основных видов топливных ресурсов. 

Страны и регионы - лидеры по запасам топливных ресурсов. Топливно- энерге- 

тический баланс стран мира, основные этапы его изменения. Роль России как 

крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов в мировой 
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экономике. 

Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в стра- 

нах различных типов (энергоизбыточные и энергодефицитные). 

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие аль- 

тернативной энергетики на территории России. Факторы, определяющие исполь- 

зование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. 

Практические работы. 

1) Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных ре- 

гионов распространения минерального сырья. 

2) Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций из- 

менения показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами мине- 

ральных ресурсов (по выбору учителя). 

3) Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдель- 

ных регионов мира (по выбору учителя). 

4) Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной 

энергетики отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы. 

Атмосфера - воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав и строение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и 

сокращение озонового слоя как глобальные процессы. Основные источники за- 

грязнения атмосферы. Кислотные дожди. 

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важней- 

шие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная 

радиация, атмосферные осадки). Радиационный баланс земной поверхности. 

Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы. Тропические циклоны как опас- 

ные природные явления, их образование и распространение. Основные типы по- 

годы. Современные методы прогнозирования погоды. 

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании 

природно-территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов 

для развития сельского хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Гло- 

бальные изменения климата Земли. Изменения климата: их периодичность и 
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показатели. Различные точки зрения относительно причин наблюдаемых клима- 

тических изменений. 

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные фак- 

торы увеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности эко- 

логических, экономических и социальных последствий глобальных климатиче- 

ских изменений в различных регионах и странах. Влияние климатических изме- 

нений на развитие хозяйства стран и регионов мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Уси- 

лия международного сообщества по предотвращению необратимых изменений 

климата. 

Практические работы. 

1) Объяснение распространения и направления движения тропических 

циклонов на основе использования источников информации. 

2) Сравнение на основе использования источников информации энергети- 

ческих затрат в различных регионах России в связи с продолжительностью 

освещения и отопительного периода. 

Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы. 

Гидросфера - водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для 

жизни на Земле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: 

уклон, падение, расход воды, сток, слой стока, модуль стока, минерализация реч- 

ных вод, твёрдый сток. Гидроэнергетический потенциал рек и способы его 

оценки. Озёра мира, их классификация. Значение озёр в хозяйственной деятель- 

ности. Каналы и водохранилища - антропогенные водные системы. Болота мира. 

Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. Основные источники за- 

грязнения гидросферы. 

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. 

Освоение территории России, лежащей в районах распространения многолетней 

мерзлоты. Регионы современного оледенения. 

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений кли- 

мата. 

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные 
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характеристики водных ресурсов. Неравномерность распределения водных ре- 

сурсов по поверхности суши. Обеспеченность водными ресурсами по странам и 

регионам мира. Классификация стран по уровню обеспеченности водными ре- 

сурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит пресной воды. Ос- 

новные пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность России 

водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное использование. 

Практические работы. 

1) Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух 

стран (по выбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа 

и анализа статистических источников. 

2) Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр - ответ- 

ственность каждого» (форма представления информации - по выбору обучаю- 

щихся). 

Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана. 

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение 

Мирового океана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические 

структуры, особенности их геологического развития. 

Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств 

океанических вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. 

Явление Эль-Ниньо. Проблема загрязнения вод океана и пути её решения. 

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового оке- 

ана, перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов 

Мирового океана. Проблемы использования энергии вод Мирового океана. 

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. 

Современные масштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное ис- 

пользование ресурсов океанов и морей в интересах устойчивого развития. Место 

России в области изучения и использования ресурсов Мирового океана. 

Практическая работа. 

1) Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные 

компоненты природной среды и хозяйства. 

Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира. 
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Почва как особое природное образование, обладающее естественным пло- 

дородием. Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, хи- 

мическое, биологическое выветривание; их влияние на механический состав и 

свойства почв. Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. Вли- 

яние соотношения тепла и влаги на естественное плодородие почвы. География 

основных типов почв мира. Почвы России. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его 

изменения. Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земель- 

ных ресурсов как проблема развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные фак- 

торы опустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии 

почв. Загрязнение почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы 

борьбы 

с опустыниванием. 

Практические работы. 

1) Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различ- 

ных регионах мира с помощью статистических материалов. 

2) Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влия- 

нием природных и антропогенных факторов на основе использования различных 

источников информации. 

3) Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе 

анализа текстовых источников информации. 

Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мира. 

Биосфера - оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие 

растительного и животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организ- 

мов к условиям окружающей среды. Зональность и азональность в органическом 

мире. Закон географической зональности (Л.С. Берг, В.В. Докучаев). Природные 

комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Проблема деградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по 

борьбе с деградацией природных ландшафтов Земли. Защита, восстановление 
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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 про- 

блемы сохранения биоразнообразия с другими глобальными проблемами. Ос- 

новные меры по сохранению биологического разнообразия. 

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема 

сведения экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов 

России в мировых климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рацио- 

нальное управление лесами, борьба с лесными пожарами и незаконными выруб- 

ками. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира - резерваты био- 

разнообразия. ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного природного наследия 

на территории России. 

Практические работы. 

1) Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах од- 

ной природной зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2) Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери био- 

разнообразия экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и 

картографических источников информации. 

Тема 9. География природных рисков. 

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных при- 

родных явлений. Географические особенности распространения стихийных бед- 

ствий. Регионы природных рисков на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз 

возможных последствий в странах с различным уровнем социально-экономиче- 

ского 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 
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последствий. Меры по снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные 

катастрофы - вызовы для современного индустриального общества. Меры по 

снижению ущерба от техногенных катастроф. 

Практические работы. 

1) Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регио- 

нах мира на основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2) Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе ана- 

лиза интернет-источников (по выбору учителя). 

Тема 10. Глобальная экологическая проблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы 

и хозяйства. Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состоя- 

ние окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного 

воздействия. Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и 

глобальные изменения географической среды в результате деятельности чело- 

века. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Проблема утилиза- 

ции промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение и дез- 

активация радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах 

стран современного мира. Стратегия устойчивого развития России. 

Практические работы. 

1) Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем 

окружающей среды» на основе анализа сообщений СМИ. 

2) Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных стра- 

нах и регионах мира. 

3) Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Фе- 

дерации на период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада гео- 

графии в обеспечение экологической безопасности России. 

4) Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, 

экономических и социальных последствий глобальных климатических измене- 

ний для двух стран (по выбору учителя). 

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема 1. Демографическая характеристика населения мира. 
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Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные 

последствия демографического перехода в странах различных социально- эконо- 

мических типов. Современная динамика показателей воспроизводства населения 

(рождаемость, смертность, естественный прирост). Географические особенности 

показателей воспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики чис- 

ленности населения в регионах мира. Причины и следствия «демографического 

взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис в развитых странах 

и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем. 

Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудо- 

вые ресурсы. Экономически активное население. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». Де- 

мографическая политика как способ регулирования численности населения. Ос- 

новные направления деятельности ООН по решению демографической про- 

блемы. Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Регио- 

нальные аспекты в реализации демографической политики в России. 

Практические работы. 

1) Представление географической информации о прогнозе изменений чис- 

ленности населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на 

основе анализа статистических данных. 

2) Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из 

регионов России с использованием ГИС (Росстат). 

3) Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с це- 

лью объяснения различий в возрастной структуре населения развитых и разви- 

вающих стран. 

4) Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий мате- 

риальной и нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе ана- 

лиза различных источников. 

Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. 

Проблемы, связанные с распространением болезней и патологических состояний 

человека; факторы географической среды и их влияние на здоровье человека. 



264  

Связь проблемы охраны здоровья и долголетия человека с другими глобальными 

проблемами. Ожидаемая продолжительность жизни и её различия по странам 

мира. Природные и социальные факторы, способствующие долголетию. 

Практическая работа. 

1) Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжитель- 

ности жизни в разных странах и регионах мира на основе анализа различных ис- 

точников информации. 

Тема 3. Миграции населения. 

Глобальные миграции населения как следствие экономического неравен- 

ства и демографической ситуации в странах мира. Классификация миграций 

населения. Исторические, политические и социально-экономические аспекты 

формирования миграционных потоков. Проблема беженцев как результат 

обострения геополитической ситуации в различных регионах мира. Основные 

направления деятельности ООН по решению проблемы беженцев. Внутрирос- 

сийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия междуна- 

родной миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в Рос- 

сии. 

Практические работы. 

1) Выявление основных направлений современных миграций населения в 

мире на основе анализа статистической информации. 

2) Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантов в 

населении. 

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая 

структура населения мира. 

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых ти- 

пов, смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наибо- 

лее многочисленные народы (этносы) мира и страны их проживания. Феномен 

мультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные отноше- 

ния в странах разных типов (однонациональных, однонациональных со значи- 

тельными этническими меньшинствами, многонациональных). Россия как мно- 

гонациональное государство. География распространения крупнейших мировых 
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языков. Языковые пространства на территории России. Страны с множественно- 

стью официальных языков. 

Практические работы. 

1) Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, эт- 

нического и лингвистического состава населения стран мира. 

2) Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем 

в многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема 5. География религий в современном мире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопро- 

странства крупнейших религий в историческое время. Геопространства христи- 

анства (католицизма, протестантизма, православия), ислама, буддизма, инду- 

изма в настоящее время. Религиозные геопространства православия, ислама и 

буддизма на территории России. 

Практическая работа. 

Г) Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения 

важнейших мировых религий на основе источников информации. 

Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия. 

Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Уче- 

ние о культурном ландшафте. Природная составляющая культурного ланд- 

шафта. Цивилизационная структура современного мира. Россия на границе ци- 

вилизационных пространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этни- 

ческой культуры и ассимиляции. География объектов Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территории России. 

Практическая работа. 

1) Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информа- 

ции (по выбору обучающихся). 

Тема 7. Качество жизни населения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. 

Уровень жизни населения как совокупность экономических, социальных, куль- 

турных, природно-экологических условий. Комплексный характер методик 
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определения качества жизни. Показатели, характеризующие качество жизни 

населения. Индекс человеческого развития (ИЧР) как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. Регио- 

нальные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и факторы, его 

определяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение (коэф- 

фициент Джини). Уровень развития политических свобод. Показатели гендер- 

ного неравенства. Динамика качества жизни населения в странах разного типа. 

Практические работы. 

1) Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору 

учителя) на основе анализа статистических данных. 

2) Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных 

стран мира (по выбору учителя) на основе различных источников. 

Тема 8. 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 урба- 

низации. Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура 

города. Динамика развития крупных городов. Городские агломерации и мегало- 

полисы. Социально-экономические последствия урбанизации в странах различ- 

ных социально-экономических типов. Рурбанизация. Причины и следствия «го- 

родского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация. Проблемы ур- 

банизации (социальные, экономические, демографические, транспортные, эко- 

логические) и их географические аспекты. Обеспечение открытости, безопасно- 

сти, жизнестойкости и устойчивости городов. Крупнейшие города мира. Город- 

ские агломерации, их типы и структура в разных регионах. Современные тенден- 

ции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. 

Практические работы. 

1) Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших 

агломераций мира на основе анализа статистических данных. 

2) Определение   различий    процесса    урбанизации    в    развитых   и 
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развивающихся странах на основе анализа картографических, статистических,  

текстовых материалов. 

Тема 9. Глобальные города как ядра развития. 

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. 

Роль глобальных городов в мировых социально-экономических процессах: раз- 

витии промышленности и непроизводственной сферы, кредитно-финансовых 

связях, транспортных потоках, научных исследованиях и образовании. Место 

Москвы и Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных городов. 

Практическая работа. 

1) Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, 

Нью-Йорка, Парижа, Токио, Шанхая - на основе различных рейтингов. 

Раздел 6. Проблемы мирового экономического развития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теории международного географического разделения труда. Условия фор- 

мирования международной специализации стран и роль в этом географических 

факторов. Основные субъекты мирового хозяйства: государства, ведущие инте- 

грационные группировки, транснациональные компании (ТНК). Международ- 

ный рынок товаров и услуг. Цепочки создания добавленной стоимости как отра- 

жение современного этапа разделения труда между странами. Факторы конку- 

рентного преимущества стран, определяющие их международную специализа- 

цию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль и место России в 

международном географическом разделении труда. Нарушение механизма функ- 

ционирования мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссий- 

ских санкций со стороны недружественных России стран. 

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, тре- 

тичный секторы). Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики 

и их влияние на хозяйство развитых и развивающихся стран. Международная 

специализация и кооперирование производства. Территориальная структура хо- 

зяйства (ТСХ) и её составные части. Свободные экономические зоны. Роль ТНК 

в современной глобальной экономике. Международные экономические органи- 

зации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании международной 
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экономики. 

Практические работы. 

1) Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показа- 

телей (рыночная капитализация, прибыль, численность персонала) на основе 

анализа статистических данных. 

2) Анализ участия стран и регионов мира в международном географиче- 

ском разделении труда. 

3) Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их эконо- 

мики (аграрные, индустриальные, постиндустриальные). 

Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая револю- 

ция». 

Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, тре- 

тья и ожидаемая четвёртая промышленные революции. Пространственные ас- 

пекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Практическая работа. 

1) Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправ- 

ленно созданными страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, 

уровень информатизации, инфраструктура), на место страны в международном 

разделении труда. 

Тема 3. Социально-экономические типы стран мира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран 

мира по количественным и качественным показателям. Экономические показа- 

тели классификации стран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. 

Неравномерность внутреннего развития. Деление стран мира на экономически 

развитые и развивающиеся. Страны-гиганты - особый тип стран мира, включаю- 

щий и Россию. Новые индустриальные страны (НИС) первой и второй волны. 

Группа стран - поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК - Организа- 

ции стран - экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики» (офшоры) и спе- 

цифичность их экономического развития. Наименее развитые страны - аутсай- 

деры экономического развития. Практические работы. 
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1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием 

статистических и картографических материалов. 

2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на 

основе анализа структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального 

Юга. 

Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Критерии отсталости, приме- 

няемые в ООН. «Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположе- 

ние. Следствия экономической отсталости стран Юга: бедность, неграмотность 

населения, хроническое недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, 

высокая смертность. Основные пути преодоления отсталости стран мира. Про- 

граммы международных организаций по ликвидации нищеты, голода, безгра- 

мотности. Роль международных организаций в содействии поступательному 

экономическому росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся 

странам. 

Практическая работа. 

1) Сравнение показателей социально-экономического развития стран Се- 

вера и Юга на основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная про- 

блема. 

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и 

отдельных стран. Географические различия природных и социально- экономиче- 

ских факторов развития сельского хозяйства. Современные тенденции развития 

отрасли. Состав и место агропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой 

структуре хозяйства России. Типы сельскохозяйственных районов мира. 

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых 

продовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические разли- 

чия в производстве основных технических культур (масличных, волокнистых, 

сахароносных, тонизирующих). Роль России как одного из главных экспортёров 

зерновых культур. Основные направления торговли продукцией растениевод- 

ства. 
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Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География 

ведущих отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, 

коневодства. Шелководство. Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные 

направления торговли продукцией животноводства. Рыболовство и рыбовод- 

ство. Географические различия в странах и регионах мира. 

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобаль- 

ной демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом про- 

изводстве продовольствия. Географические особенности проявления продоволь- 

ственной проблемы в странах с разным уровнем социально- экономического раз- 

вития. Причины и формы проявления продовольственного кризиса в развиваю- 

щихся странах. Усилия международного сообщества по решению продоволь- 

ственной проблемы. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной без- 

опасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского 

хозяйства. 

Практические работы. 

1) Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе 

анализа статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей чис- 

ленности занятых, в общем объёме экспорта. 

2) Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на 

основе анализа показателей душевого производства и потребления основных ви- 

дов продуктов питания. 

3) Анализ географических карт и статистических источников информации 

с целью установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахот- 

ными землями и необходимостью увеличения производства продовольствия. 

Тема 6. География ведущих отраслей промышленности мира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление 

отраслей промышленности на инновационные и неинновационные. Факторы 

размещения предприятий отраслей промышленности (сырьевой, потребитель- 

ский, транспортный, водный, энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкий, 

военно-стратегический и другие). Важнейшие промышленные районы мира. 

Специализация и особенности промышленного производства в России. 
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Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергетический переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышлен- 

ность. Ведущие страны по добыче и потреблению нефти. Крупнейшие экспор- 

тёры и импортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти. Нефтеперераба- 

тывающая промышленность. Газовая промышленность. Территориальная струк- 

тура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и международной 

торговли сжиженным природным газом на географию газовой промышленности. 

Ведущие страны по добыче и потреблению природного газа. Крупнейшие экс- 

портёры и импортёры природного газа. Угольная промышленность. Ведущие 

страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России на мировом рынке 

энергоресурсов. 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электро- 

энергии и её географические особенности. Топливно-энергетический баланс 

(ТЭБ) мира и особенности его изменения. Классификация стран по структуре 

выработки электроэнергии. Политика стран мира в отношении развития атомной 

и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей энергетической дер- 

жавы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства электроэнер- 

гии 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 им- 

портёры железной руды и коксующегося угля. Современные факторы размеще- 

ния чёрной металлургии. Ведущие страны - производители и экспортёры стали. 

Цветная металлургия. Основные группы цветных металлов, особенности геогра- 

фических факторов их размещения. Территориальные различия в выплавке меди, 

никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортёров ти- 

тана и алюминия. Основные черты географии производства титана, олова, 

свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущие страны по добыче золота. 

Влияние чёрной и цветной металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Глав- 

ные машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового 
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машиностроения: общее машиностроение, станкостроение, транспортное маши- 

ностроение, электронная и электротехническая. Автомобилестроение мира. 

Авиакосмическая промышленность. Ведущие страны по производству авиаци- 

онной техники. Роль и место России в мировом авиакосмическом машинострое- 

нии. Судостроение. 

Концентрация производства в странах Азии. Электроника и электротех- 

ника. Территориальная структура производства микропроцессоров, компьюте- 

ров и бытовой техники. Роль и место России в мировом оборонно-промышлен- 

ном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удоб- 

рений и продукции химии органического синтеза. Место России в мировом про- 

изводстве химических удобрений. Фармацевтическая промышленность как 

наиболее инновационная и технологически развитая отрасль комплекса. 

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными 

ресурсами стран мира. Региональные различия в производстве продукции лесо- 

промышленного комплекса. Влияние отраслей лесопромышленного комплекса 

на окружающую среду. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлю- 

лозно-бумажная промышленность России, их место в экономике страны. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны - произво- 

дители текстильной продукции. Особенности размещения производств коже- 

венно-обувной промышленности. Особенности структуры потребления и произ- 

водства продукции пищевой промышленности в странах мира. 

Практические работы. 

1) Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа дан- 

ных об их энергетической и экономической рентабельности. 

2) Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество 

платит за нефть?». 

3) Определение специализации отдельных стран мира на отраслях про- 

мышленности по данным их производственной статистики и структуры товар- 

ного экспорта (по выбору учителя). 

4) Составление экономико-географической характеристики одной из 
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отраслей мировой промышленности (по выбору учителя). 

Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок то- 

варов и услуг. Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ве- 

дущие 

страны мира по экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны. 

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. 

Туристско-рекреационный потенциал регионов мира. 

Международный рынок технологий. Международные рынки инжинирин- 

говых, консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы 

международной торговли услугами. Проблема международного сотрудничества 

в освоении космического пространства. Роль России как мировой космической 

державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей индустриализацию и 

внедрение инноваций. 

Глобальные системы науки и образования. Международные образователь- 

ные услуги. Проблема «утечки мозгов». 

География мировой торговли. 

Практические работы. 

1) Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира в 

международном географическом разделении труда». 

2) Определение международной специализации одного из крупнейших ре- 

гионов мира (по выбору учителя) на основе анализа статистических данных. 

3) Создание рекламного постера по одному из туристических регионов 

мира (по выбору обучающихся) на основе источников информации. 

4) Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреацион- 

ных районов России (по выбору учителя) с использованием различных источни- 

ков информации. 

5) Отображение статистических данных по обеспеченности различными 

предприятиями сферы услуг на примере своего города (области). 

Тема 8. Мировая транспортная система. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные 
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транспортные услуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии 

транспортной системы в странах различных типов. Транспортная доступность и 

её определение. Международные транспортные коридоры. Мультимодальные 

перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видов транспорта. 

Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Же- 

лезнодорожный транспорт. География высокоскоростных железнодорожных ма- 

гистралей в мире. 

Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского 

флота. Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира. 

Практические работы. 

1) Исследование современных тенденций развития одного из видов транс- 

порта (морского, железнодорожного или воздушного) на основе анализа стати- 

стических материалов (по выбору учителя). 

2) Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской ча- 

сти России с использованием различных источников информации. 

3) Оценка транспортно-географического положения России на основе ис- 

точников информации. 

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобаль- 

ной валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финан- 

совые центры мира. Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, 

МБ, Парижский и Лондонский клубы кредиторов. География иностранных инве- 

стиций в странах мира. Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективы 

устойчивости банковской системы России в условиях политической и экономи- 

ческой нестабильности. 

Практическая работа. 

1) Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой 

задолженности развивающимися странами?». 

Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность 

международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы 
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МЭИ. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, тамо- 

женный союз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический 

союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие региональные инте- 

грационные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы 

и перспективы их развития. Россия в мировой системе интеграционных отноше- 

ний. Место России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, 

предопределяющие международную интеграцию России. 

Практические работы. 

1) Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группи- 

ровок (по выбору обучающихся) по данным международной статистики с целью 

выявления мировых тенденций процессов интеграции. 

2) Анализ международных экономических связей на примере одной из 

стран (по выбору учителя) на основе анализа различных источников информа- 

ции. 

 

 

 

 
ропы. 

Содержание учебного предмета «География» в 11 классе 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Ев- 

 
 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры тер- 

ритории и численность населения, доля в мировом населении. Большое значение 

выхода к морям Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; от- 

ражение на ней послевоенного политико-идеологического и экономического 

раскола региона. Изменения на политической карте в конце 1980-х - начале 1990- 

х гг.: объединение Германии, распад Югославии, СССР, Чехословакии. Полити- 

ческая и экономическая интеграция стран Европы. Пространственный рост и ка- 

чественная эволюция Европейского союза. Формы государственного устройства 

стран региона. Место и роль зарубежной Европы в мировой политике, эконо- 

мике, культуре, в историко-географическом наследии. Деление на субрегионы 

(Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: 
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расширение ЕС и НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка 

в страны Европы российских топливных ресурсов и другое. 

Практическая работа. 

1). Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной 

Европы (ЕС, ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 

Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, 

их территориальные различия. Обеспеченность региона отдельными ви- 

дами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития про- 

мышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнеч- 

ной, ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы. 

Обострение ресурсных и экологических проблем в странах зарубежной Европы, 

направления их решения. 

Практические работы. 

1) Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубеж- 

ной Европы. 

Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из 

стран зарубежной Европы (по выбору). 

Тема 3. Население зарубежной Европы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и 

религиозный состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. 

Миграционный кризис 2010-х гг., его причины и последствия. Влияние куль- 

турно-¬религиозного аспекта на образ жизни населения, демографическую си- 

туацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный прирост насе- 

ления, проблема старения населения. Направления и результаты демографиче- 

ской политики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения населе- 

ния, крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень урбаниза- 

ции и городской культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации, их 

социальные последствия. Западноевропейский тип города. Высокое качество 

жизни населения. 
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Практические работы. 

1). Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре 

их населения. 

2). Выявление основных закономерностей расселения населения зарубеж- 

ной Европы на основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показа- 

тели экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хо- 

зяйства. Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводствен- 

ной сферы хозяйства. 

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-террито- 

риальных сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, кон- 

струкционных материалов, по производству потребительских товаров. Важней- 

шие промышленные центры, ТНК и промышленные районы зарубежной Ев- 

ропы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные терри- 

ториальные различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой 

структуры производства, специализации и продуктивности сельского хозяйства 

по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постинду- 

стриального развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие универси- 

тетские центры зарубежной Европы, роль региона как главного фокуса между- 

народных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кре- 

дитно- финансовых, научных и других международных связях. Зарубежная Ев- 

ропа как ведущий туристский регион мира. 

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического раз- 

вития - так называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа - регион самой 

развитой, территориально насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной 

инфраструктуры на Земле. 

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. 



278  

Решение экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональ- 

ном 

уровнях. 

Практические работы. 

1) Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в между- 

народном разделении труда. 

2) Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы. 

3) Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сель- 

ского хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы. 

Тема 5. Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое 

место ФРГ в мировой экономике, первое - в европейской. Новая геополитическая 

роль объединённой Германии в Европе. Центральность как важнейшая особен- 

ность экономико-географического положения страны. Западные и восточные 

(бывшая ГДР) федеральные земли. Форма правления и административно-терри- 

ториального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная 

оценка. Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и 

рекреации. Проблемы природопользования. 

Германия - лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демо- 

графическая ситуация в Германии; демографическая политика в восточной и за- 

падной частях страны. Высокая плотность населения, главные районы его кон- 

центрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отрас- 

левой структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении мате- 

риальной и нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные  

комплексы - энергетический, машиностроительный, химический. Традиционно 

ведущая роль тяжёлой промышленности, в том числе новых наукоёмких отрас- 

лей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. 

Энергозависимость Германии от внешних стран, программа декарбонизации и 

диверсификации электроэнергетики страны. Сельское хозяйство ФРГ: высокий 
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уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. География 

внешних экономических связей Германии, место в международном географиче- 

ском разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры по 

подъёму отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаи- 

моотношения с Россией. 

Практические работы. 

1) Комплексная характеристика федеральных земель Германии. 

2) Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах. 

Тема 6. Франция. 

Политико- и экономико-географическое положение. Франция - одна из ве- 

дущих стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная 

держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Форма правления и адми- 

нистративно-территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная 

оценка. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и 

рекреации. Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, ре- 

лигиозного и возрастного состава населения за последние десятилетия. Особен- 

ности расселения и урбанизация. 

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй ми- 

ровой войны, соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК 

Франции. Промышленность Франции, её отраслевая структура. Быстрое разви- 

тие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. Основные черты размещения про- 

мышленности во Франции. Влияние процессов европейской интеграции на это 

размещение. Франция как один из ведущих мировых производителей продукции 

сельского хозяйства. 

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические 

связи Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-техниче- 

ских связей и иностранного туризма. Франция - одна из важнейших туристских 

держав мира. Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства Франции 
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с центром в Парижской агломерации. Экономическое районирование Франции. 

Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1) Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Фран- 

ции. 
 
 

2) Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания - ро- 

дина капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её 

роль в экономике, политике и культуре Европы и мира. Великобритания и воз- 

главляемое ею Содружество. Состав территории Великобритании, национально- 

культурная самобытность её историко-географических частей. Форма правления 

и административно-территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития 

земледелия, животноводства и морского рыболовства. Влияние морского кли- 

мата на хозяйство Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, 

особенно в Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая 

ситуация. Основные черты сельского и городского расселения и урбанизация.  

Значение Лондона для Великобритании и в международной жизни. 

Структура экономики, соотношение производственной и непроизвод- 

ственной сфер. Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие 

отрасли, особенности их развития. Особенности отраслевой структуры промыш- 

ленности. Основные черты структуры и географии транспорта Великобритании. 

Развитие и размещение отраслей непроизводственной сферы. Основные черты 

географии науки, образования, туризма и рекреации. Активное участие в миро- 

вой торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к 

морским портам. Экономические районы Великобритании. Важнейшие направ- 

ления региональной политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1) Характеристика структуры и динамики развития промышленности 
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Великобритании. 

2) Определение специализации крупнейших промышленных узлов Вели- 

кобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко- геогра- 

фические особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим - важ- 

нейшие очаги мировой цивилизации. 

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно 

горный рельеф - условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бед- 

ность лесами, нехватка сельскохозяйственных земель, напряжённый водный ба- 

ланс. Ограниченность собственной энергетической базы. Развитая рекреаци- 

онно-курортная сфера, широкие возможности для туризма. 

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнива- 

ние до западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация 

населения в приморских и столичных районах. Древняя городская культура Сре- 

диземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Зна- 

чительное отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, не- 

смотря на прогресс после Второй мировой войны. Изменения в структуре эконо- 

мики, рост сферы услуг. Повышенная роль сельского хозяйства. Общность мно- 

гих экологических проблем, особенно приморских районов: загрязнение морей 

и пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Юж- 

ной Европы. 

2) Характеристика крупнейших ТНК Италии. 

Тема 9. Северная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

его политическая карта. Политическая и экономическая стабильность Северной 

Европы, занимающей одно из первых мест в мире по уровню экономического 
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и социального развития. 

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный 

рельеф. Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Север- 

ном море. Крупный лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспечен- 

ность водными ресурсами, гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользова- 

ния. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный 

прирост населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по 

европейским меркам и крайне неравномерная заселённость территории. Особая 

роль столиц, приморских городов; преобладание малых городов и рабочих по- 

сёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), 

политике, культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона - среди ли- 

деров в мире по ВВП на душу населения, возглавляют рейтинг по индексу чело- 

веческого развития. Участие Северной Европы в международном географиче- 

ском разделении труда. 

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные пе- 

реправы между странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях 

территории. Формирование международной конурбации Копенгаген - Мальмё 

по берегам пролива Эресунн. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Север- 

ной Европы. 

2) Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы. 

3) Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выяв- 

ление городов - фокусов развития для районов нового освоения. 

Тема 10. Восточная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

его площадь и население. Исторические особенности формирования политиче- 

ской карты, изменения на ней в послевоенный период и на рубеже XX и XXI вв. 

Главные черты экономико-географического положения. Роль Восточной Европы 
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в европейской и мировой политике и экономике, её вклад в мировую цивилиза- 

цию. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышлен- 

ности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты 

размещения полезных ископаемых, их главные территориальные сочетания. Зе- 

мельные, водные и агроклиматические ресурсы. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в стра- 

нах субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая осо- 

бенность воспроизводства населения, направления демографической политики. 

Особенность возрастно-половой структуры населения, количество и качество 

трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки и языко- 

вые группы. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы 

и характер урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наибо- 

лее важные структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые ком- 

плексы. Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сель- 

ского хозяйства, его основные социально-географические типы. Характерные 

черты развития транспортной сети, её структурные и географические особенно- 

сти. Главные туристско-рекреационные районы и их типы. Примеры высокораз- 

витых и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окру- 

жающую среду. Уровень антропогенного загрязнения. Страны с моноцентриче- 

ской, полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. 

Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Во- 

сточной Европы. 

2) Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между сто- 

личными районами и периферией стран Восточной Европы. 

Раздел 8. Северная Америка. 

Тема 1. Политике- и экономико-географическое положение США и 
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Канады. 

Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, 

социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. 

Северная Америка как один из трёх важнейших центров современного экономи- 

ческого развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государ- 

ственное устройство США, административно-территориальное деление. Про- 

блема взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады - одной из 

наиболее экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и раз- 

меры территории, численность населения. 

Характерные черты политико- и экономико-географического положения 

страны, её глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамери- 

канской зоны свободной торговли на политическую, экономическую и социаль- 

ную жизнь страны. Значение выхода к трём океанам. Взаимоотношения Канады 

с Россией. 

Практические работы. 

1) Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-гео- 

графическим положением. 

2) Комплексная характеристика экономико-географического положения 

Канады. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства 

страны, современные проблемы его использования. Приоритетное направление 

решения энергетической проблемы в США - «сланцевая революция», её успехи 

и неудачи. 

Разнообразие природных условий и ресурсов США - естественная база для 

развития многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и вод- 

ные ресурсы, обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного 

и субтропического поясов. Водные проблемы Запада США. Рекреационные ре- 

сурсы США. Природно-ресурсные районы США. 
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Практические работы. 

1) Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдель- 

ным районам страны. 

2) Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории 

США. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентра- 

ции миграционных потоков из многих регионов мира. Основные расово-этниче- 

ские группы современного населения США (белые американцы, испаноязычные 

американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные 

народы) и их размещение. Расовые проблемы в современных США. Демографи- 

ческая ситуация, её географические и расовые особенности. Возрастно-¬половой 

состав населения страны, его территориальная дифференциация. Характери- 

стика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание занятости в немате- 

риальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их преобладаю- 

щие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и го- 

родского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские агломе- 

рации и мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хо- 

зяйства. Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизнен- 

ные стандарты. 

Практические работы. 

1) Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения 

США. 

2) Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории 

США. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели раз- 

вития США и их динамика. 

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир 

крупнейших ТНК по территории страны. Наукоёмкость и инновационность хо- 

зяйства страны, география высокотехнологичных производств («хай-тек»). 
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Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование 

межотраслевых комплексов на разных пространственных уровнях. Роль 

отраслей первичного сектора в экономике. Высокотоварное и механизированное 

сельское хозяйство США. Принципы организации и регулирования производ- 

ства сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отрасли растениевод- 

ства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых 

культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добы- 

вающих отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланце- 

вой революции» для экономики страны и её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная струк- 

тура обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промыш- 

ленности страны: нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цвет- 

ной металлургии, машиностроения (включая автомобилестроение, авиаракетно- 

космическую, электротехническую и электронную), химической (включая фар- 

мацевтическую), лесной, целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой и пи- 

щевой. Ведущие промышленные районы и центры обрабатывающей промыш- 

ленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транс- 

порта. География транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, 

трубопроводной, речных и морских путей. Воздушный транспорт США: веду- 

щие аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок. 

Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны в 

международной торговле товарами и услугами. Структура внешней торговли по 

группам товаров. Основные внешнеторговые партнёры США и динамика взаи- 

модействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География тех- 

нополисов и технопарков США. Роль и место США в мировых научных иссле- 

дованиях. Космическая программа США. 

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и по- 

токи, виды туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия 
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развлечений в стране: кино, театральные постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практические работы. 

1) Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленно- 

сти США по материалам учебной литературы и Интернета. 

2) Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по 

выбору учащегося). 

3) Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Эконо- 

мическое районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток - историческое ядро государства, основные «ворота» имми- 

грации и внешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, 

политический, культурный и научный центр. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его 

влияние на специализацию района и рисунок размещения населения, промыш- 

ленности и транспортной сети. Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельче- 

ских плантаций. Специализация сельского хозяйства, особое значение животно- 

водства и птицеводства, хлопководства. 

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выражен- 

ные природные и хозяйственные различия между Приморскими и Горными шта- 

тами. 

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. 

Практические работы. 

1) Комплексная характеристика экономических районов США. 

2) Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, 

экономических и социальных показателей. 

Тема 6. Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её при- 

родно¬-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития промыш- 

ленности, сельского хозяйства и транспорта. Ведущие позиции Канады по 
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запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, нефти, газа, калийных солей, ал- 

мазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетиче- 

ский потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, не- 

равномерность их размещения по территории страны. Состояние окружающей 

среды и проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования 

страны. Контрасты между главной полосой расселения и Канадским Севером. 

Место Канады в международном географическом разделении труда. Осо- 

бенности отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры эко- 

номики США. Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третич- 

ного сектора. Топливно-энергетический комплекс. Территориальная концентра- 

ция электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главные районы горнодобываю- 

щей промышленности. Чёрная и цветная металлургия. Высокий уровень разви- 

тия сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяй- 

стве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации транспортной 

сети страны, её преимущественно широтное простирание. 

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Ка- 

нады. Высокая степень территориальной концентрации промышленности 

страны в зоне тяготения к границе с США. Главные направления региональной 

политики. Экономические районы Канады. 

Практические работы. 

1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады. 

2) Географическая характеристика одной из отраслей международной спе- 

циализации Канады. 

Раздел 9. Латинская Америка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Аме- 

рики. 

Специфические черты социально-культурного и экономического про- 

странства Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положе- 

ние. Состав региона, его площадь и население. Географические, культурные, ис- 

торические, социально-экономические и политические основания выделения 
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Латиноамериканского региона. 

Исторические особенности формирования политической карты Латинской 

Америки. Значение соседства с США. Формы правления и административно- 

территориальное устройство стран региона. Место Латиноамериканского реги- 

она в политической и экономической жизни современного мира. 

Практические работы. 

1) Характеристика политической карты Латинской Америки. 

2) Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными услови- 

ями и ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Мине- 

ральные и энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и неравномер- 

ное размещение. Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Бо- 

гатство рудами чёрных, цветных и драгоценных металлов. Запасы нерудного сы- 

рья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы - важное и пока ещё недостаточно ис- 

пользуемое богатство Латинской Америки. 

Практические работы. 

1) Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала от- 

дельных стран Латинской Америки. 

2) Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сы- 

рья. 
 
 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Ра- 

совый, этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона и 

отдельных стран. Естественное движение населения, его региональные особен- 

ности. Возрастно-половой состав населения, молодость населения большинства 

стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их влияние на чис- 

ленность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Особенности 

размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, 

слабая заселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его 
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структура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика 

пространственного рисунка городского расселения. Проблемы крупнейших го- 

родских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, экономиче- 

ского развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, 

экологические, преступности. 

Практические работы. 

1) Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, 

нахождение градиентов наибольших различий этого показателя между погра- 

ничными странами. 

2) Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Ла- 

тинской Америки. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, 

проблема отхода от узкой специализации экономики. 

Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнооб- 

разие форм собственности. 

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размеще- 

ние, высокая степень экспортности. Преобладание добычи энергетического 

(нефть, газ, уголь) и рудного (железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) 

сырья. Рост освоенности гидроэнергетического потенциала, сооружение круп- 

ных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в экономике 

горнодобывающих стран региона, её экспортная направленность. 

Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и 

Аргентине. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема осво- 

ения новых земель. Характер землевладения и землепользования в странах Ла- 

тинской Америки: латифундизм и минифундизм. Растениеводство - ведущая от- 

расль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость 

плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. 

Важнейшие сельскохозяйственные районы. Рост сферы нематериального произ- 

водства, специфика её развития. Внешнеэкономические связи, их структура и 

география. Интеграционные группировки стран Латинской Америки. 
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Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией. 

Практические работы. 

1) Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки. 

2) Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения террито- 

рий стран Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, 

Перу). 

3) Определение международной специализации ряда стран Латинской 

Америки. 

Тема 5. Бразилия. 

Бразилия - одна из ключевых стран развивающегося мира, участник 

БРИКС. Бразилия - крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая 

страна Латинской Америки. Государственное устройство. Административно- 

территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых 

руд, бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы 

мирового значения. Амазония – уникальный природный комплекс. Проблемы 

природопользования и охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населе- 

ния. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. При- 

морский тип расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминиро- 

вание крупнейших городов. Ложная урбанизация, социально-экономические 

проблемы городов. Особенности сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфиче- 

ские черты. Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как от- 

расль международной специализации. Особенности структуры топливно-энерге- 

тического баланса: высокая доля гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспорт- 

ное машиностроение, электротехника и электроника, оборонная промышлен- 

ность. Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные культуры: са- 

харный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидер- 

ство в мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. Развивающиеся 

торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая экспансия 
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в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравно- 

мерность размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. 

Практическая работа. 

1) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика - вторая по численности населения и экономическому потенциалу 

страна Латинской Америки. Место Мексики в социально-экономической и по- 

литической жизни современной Латинской Америки. Форма правления и адми- 

нистративно-территориальное устройство. Существенные черты экономико- и 

политико-географического положения. Значение границы с США, близости к 

странам Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторожде- 

ния Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно- энер- 

гетические ресурсы (нефть, газ). Агроклиматический потенциал; недостаток 

увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового значения. Главные проблемы 

природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. 

Высокие, но снижающиеся темпы естественного прироста населения. Особенно- 

сти размещения населения, важные районы его концентрации. Урбанизация.  

Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфиче- 

ские черты. Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости 

США и создания экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного ма- 

шиностроения, включая наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание 

растениеводства, важнейшие экспортные и потребительские культуры. Струк- 

тура и география внешней торговли. США - основной внешнеэкономический 

партнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внут- 

ренние различия. 

Практические работы. 

1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики. 
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2) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема 1. Австралия. 

Политике- и экономико-географическое положение Австралии - страны, 

занимающей целый материк. Государственное устройство Австралии, админи- 

стративно-территориальное деление. Географическое положение столицы 

страны - Канберры. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными ви- 

дами минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и 

урановых руд, бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Засушливость климата и  

проблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток - наиболее благо- 

приятные для хозяйственного освоения территории страны. Эндемичность 

флоры и фауны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользова- 

ния. 

Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой 

половине XX в. Новые условия развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение корен- 

ных жителей Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; 

основные волны иммиграции, их влияние на современный этнический состав 

населения. Демографические показатели. Трудовые ресурсы, их количественная 

и качественная характеристика. Контрасты плотности населения. Урбанизация.  

Особенности сельского расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой 

структуры хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении 

отраслей первичного сектора. Специализация Австралии на добывающей про- 

мышленности и первичной переработке минерального сырья. Высокая степень 

концентрации сельскохозяйственного производства на Юго-Востоке и Востоке; 

сельскохозяйственные районы Австралии. Внешняя торговля: структура и ос- 

новные направления экспорта и импорта. Расширение международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в сте- 

пени хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. 
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Экономические районы Австралии. Взаимоотношения Австралии и России. 

Практические работы. 

1) Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии. 

2) Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сы- 

рья. 
 
 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом 

усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. Деление Океа- 

нии на Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая Зеландия - развитая 

страна, расположенная в удалении от ведущих экономических центров. Место 

Новой Зеландии в международном географическом разделении труда. Отрасли 

специализации. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хо- 

зяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона. 

Практическая работа. 

1) Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Ав- 

стралии и Новой Зеландии на основе анализа и интерпретации данных из различ- 

ных источников географической информации. 

Раздел 11. Зарубежная Азия. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной 

Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зару- 

бежной Азии. Изменения на политической карте в XX в. Политическое и соци- 

ально-экономическое развитие региона после Второй мировой войны. Крушение 

колониальной системы. Новейшие изменения на политической карте региона. 

Модели политического и социально-экономического развития независимых гос- 

ударств зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам правления, 

административно-территориального устройства. Основные типы стран зарубеж- 

ной Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии - угрозы региональ- 

ной стабильности. Природные, исторические, политические и социально-эконо- 

мические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной Азии и 

выделения субрегионов. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона 
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(АТР) на современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений России со 

странами Азии: партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество  

и добрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержание 

региональной стабильности в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Практические работы. 

1) Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии. 

2) Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших 

территориальных конфликтов. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, 

их территориальные различия. Контрасты распределения в регионе мине- 

ральных, агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельных 

и рекреационных ресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами при- 

родных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышлен- 

ности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Про- 

блемы природопользования и охрана природы. Обострение экологических про- 

блем в странах региона, направления их рационального решения. 

Практическая работа. 

1) Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и 

газа. 
 
 

Тема 3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика числен- 

ности населения зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов 

прироста населения. Этническая и религиозная структура населения. Наиболее 

острые межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина, Курди- 

стан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Фи- 

липпины). Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международ- 

ного сообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго- Западной 

Азии. Направления и результаты демографической политики в странах зарубеж- 

ной Азии. Особенности расселения населения, зоны концентрации населения, 

крупнейшие города и городские агломерации. 
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Практические работы. 

1) Определение динамики численности населения крупнейших городских 

агломераций зарубежной Азии. 

2) Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов за- 

рубежной Азии. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Кон- 

трасты экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности 

включения стран региона в процессы глобализации и транснационализации. 

Ключевые проблемы Китая - нового «локомотива» мирового развития и глобаль- 

ной «фабрики». Проблема замедления экономического развития Японии, соци- 

альные и экологические последствия этого процесса. Резервы роста новых инду- 

стриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы современной 

Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского 

залива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от моноспециа- 

лизации на отраслях топливно-энергетического комплекса. 

Практические работы. 

1) Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней тор- 

говли стран зарубежной Азии. 

2) Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с раз- 

ным уровнем социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангла- 

деш). 

3) Сравнение международной специализации Японии и 

Индии. Тема 5. Китай. 

Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль 

Китая в мировой экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные эко- 

номические показатели при низких показателях на душу населения. Проблема 

реинтеграции с Тайванем. Китай как государство - важнейший политический и 

экономический партнёр России на международной арене. Китай - один из лиде- 

ров многополярного мира, член Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и БРИКС. 
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Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориаль- 

ные различия, широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего 

в восточных, наиболее заселённых и освоенных районах. Истощение природных 

ресурсов Китая, прежде всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на 

душу населения пашней, лесами, пресной водой. Лидерство КНР по гидро- 

энергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные бассейны полез- 

ных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и ос- 

новные черты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и 

проблемы эффективного использования. Этнический состав населения: китайцы 

(ханьцы) и неханьские народы. Городское и сельское население. Своеобразие ур- 

банизации в Китае. Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономи- 

ческой и политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносто- 

ронняя и комплексная специализация страны на широком спектре отраслей про- 

мышленности, сельского хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирова- 

ние экономики. Ввоз и вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), 

их роль в подъёме хозяйства страны. Огромные масштабы промышленного про- 

изводства, повышающийся уровень технико-экономического развития большин- 

ства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, автомобилестроения, 

аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других веду- 

щих отраслей. Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная 

промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не покрывающая нужд рас- 

тущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран Персидского за- 

лива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод 

«Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в 

мире по большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства,  

высокая интенсивность и эффективность аграрного производства. Главные зер- 

новые зоны - рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зер- 

новые). Важнейшая роль транспорта в экономическом сплочении Китая. Мор- 

ские порты Китая - лидеры в мире по грузообороту. Внешние экономические 
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связи КНР. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия 

природных условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его 

жизни, развития и размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяй- 

ства КНР в восточных, особенно в приморских, а также в центральных провин- 

циях. Экологические проблемы Китая, особенно на Великой Китайской равнине 

и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. 

Практические работы. 

1) Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйствен- 

ных районов Китая. 

2) Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX 

и XXI вв. 

3) Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленно- 

сти Китая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положе- 

ние. Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных террито- 

рий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресур- 

сов, богатство страны железной рудой. Приуроченность большинства месторож- 

дений минерального сырья к плоскогорью Декан, благоприятные территориаль- 

ные сочетания угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, поз- 

воляющие на большей части территории выращивать культуры круглый год. Раз- 

носторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и 

высокогорных территорий. Актуальность организации рационального природо- 

пользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение 

рождаемости и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и 

государственной политики планирования семьи. Отставание темпов хозяйствен- 

ного развития от темпов снижения естественного прироста, обострение проблем 

трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Этническая и 
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конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения этнических и 

конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном 

делении. Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте го- 

родов и численности горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование 

крупных городских агломераций. 

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 

колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном стро- 

ительстве и регулировании экономики. Опережающие темпы развития промыш- 

ленности при сохранении ведущего положения сельского хозяйства. Главные 

промышленные районы и центры. 

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нераци- 

ональная отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земле- 

делия при наличии огромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение 

районов выращивания основных продовольственных и экспортных культур. 

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенно- 

сти сферы нематериального производства, преодоление её отставания от разви- 

тых стран. Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления экспорта и 

импорта. Ухудшение экологической ситуации по мере развития индустриализа- 

ции и урбанизации. Экологические проблемы крупных городских агломераций. 

Состояние и перспективы развития российско-индийских связей. Индия - участ- 

ник группировок ШОС и БРИКС. 

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяй- 

ственной структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агло- 

мерациями. Экономические районы Индии. 

Практические работы. 

1) Сопоставление этнических ареалов и административно-территориаль- 

ных единиц Индии. 

2) Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г. 

3) Характеристика сельскохозяйственных районов Индии. 

4) Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импорта 

Индии. 
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Тема 7. Япония. 

Политике- и экономико-географическое положение. Состав территории. 

Япония - одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном 

географическом разделении труда. Изменение экономико-географического по- 

ложения на разных этапах развития. Современное политике-географическое по- 

ложение Японии как страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Форма правле- 

ния, административно-территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сы- 

рья. Проблемы природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт 

после Второй мировой войны («японское экономическое чудо»). 

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую куль- 

туру и традиции. Изменение демографической ситуации, быстрое падение рож- 

даемости и естественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и дол- 

голетие населения. Сходство возрастно-половой структуры с развитыми стра- 

нами Европы и США. Количественная и качественная характеристика трудовых 

ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбаниза- 

ции. Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модер- 

низация промышленности и инфраструктуры, создание своей научно- исследо- 

вательской базы. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими разви- 

тыми странами, особая роль чёрной металлургии и электронной промышленно- 

сти. Разностороннее значение рыболовства, высокое место страны в мировом 

рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень транспортной 

обеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, 

дальние морские и каботажные перевозки). Основные черты географии науки, 

японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая структура экспорта и 

импорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из ведущих мировых финансо- 

вых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских экономи- 

ческих связей. 
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Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского по- 

яса. Районирование Японии. 

Практические работы. 

1) Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в 

мировом хозяйстве. 

2) Сравнительная характеристика районов Японии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с 

соседями - КНДР, КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограничен- 

ность минеральных, земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические про- 

блемы. Численность и плотность населения, его демографические характери- 

стики. Однородность этнического и разнородность конфессионального состава 

населения. Особенности урбанизации и размещения населения. Хозяйство Рес- 

публики Корея. «Корейское экономическое чудо» конца XX в. Место страны в 

международном разделении труда и глобальных цепочках создания добавленной 

стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная металлургия, судо- 

строение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. Взаимоотно- 

шения Республики Корея и Российской Федерации. 

Практическая работа. 

1) Место автомобилестроения Республики Корея в мире. 

Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, 

площадь и население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаго- 

вое положение ряда стран как черты географического положения субрегиона. 

Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политиче- 

ской карте субрегиона. Типы стран в субрегионе. Главная черта экономико-гео- 

графического положения большинства государств субрегиона - нахождение их 

на морских торговых путях мирового значения. Формы государственного 

устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль 

минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). 
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Огромные запасы лесных и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и 

его различия в странах субрегиона. Ограниченность земельных ресурсов. Про- 

блемы природопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. 

Контрасты в размещении населения: концентрация его в приморских районах, 

долинах и дельтах рек. Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Круп- 

нейшие города и городские агломерации. Сельское расселение. Пестрота этни- 

ческого состава, важнейшие народы. Роль этнических китайцев (хуацяо) в поли- 

тике и экономике стран субрегиона. Основные религии Юго-Восточной Азии - 

ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран 

субрегиона. 

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верх- 

них этажей» производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и 

новейших производств (электроника, производство средств связи и другое). 

Сельское и лесное хозяйство, главные экспортные товары: древесина, рис, сахар- 

ный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло, натуральный каучук. Ве- 

дущая роль морского транспорта. Сингапур - морской порт мирового значения. 

Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и экзотического 

туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Ак- 

тивное участие стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и 

расширение АСЕАН. Усиление производственных связей с Китаем и Японией. 

Поиски новых рынков для продукции стран субрегиона. Взаимоотношения стран 

субрегиона с Россией. 

Территориальная структура хозяйства. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субре- 

гиона. 

2) Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на 
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стыке Европы, Азии и Африки - важнейшая черта экономико-географического 

положения. Состав, размеры территории и численность населения субрегиона.  

Современная политическая ситуация и новейшие изменения на политической 

карте субрегиона. Формы государственного устройства стран субрегиона. Опас- 

ность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в 

мире запасы нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные раз- 

личия в размещении агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных тер- 

риторий и проблема острого дефицита водных и лесных ресурсов. Природные 

различия стран субрегиона. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах суб- 

региона. Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион 

как родина авраамических религий. Крайняя неравномерность размещения насе- 

ления. Сельское расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения субре- 

гиона. Важные направления внутри и межрегиональных миграций. Страны Пер- 

сидского залива как центр притяжения иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздей- 

ствием индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование 

нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и об- 

служивающих производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная  

металлургия, нефтехимия). Создание мощной строительной базы. Роль и значе- 

ние сельского хозяйства. Соотношение растениеводства и животноводства в раз- 

ных странах. 

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и мор- 

ского транспорта, создание нефтяных и газовых «мостов» между производите- 

лями и потребителями топливного сырья. Ускоренное развитие третичного сек- 

тора. Превращение стран субрегиона в международные финансовые центры (Ка- 

тар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая палом- 

нический) и сферы рекреации. 

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географиче- 

ском разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные 
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страны, страны - финансовые центры, наименее развитые страны. Формы внут- 

рирегиональной интеграции (Лига арабских государств, Организация ислам- 

ского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субре- 

гиона. 

2) Определение места Турции в мировом хозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и 

размеры территории, численность населения. Значение соседства со странами 

Южной Европы и Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэц- 

кого канала как магистрального морского пути. Негативное влияние внутрима- 

терикового положения ряда государств на их социально-экономическое разви- 

тие. Изменения политической карты Африки с середины XX в. Современная по- 

литическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности 

стран Африки. Территориальные конфликты в современной Африке, междуна- 

родные усилия по их урегулированию. Государственное устройство стран Аф- 

рики. Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты россий- 

ско- африканского сотрудничества. Деление Африки на субрегионы: Северная 

Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная  

Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 

Практические работы. 

1) Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г. 

2) Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в 

современной Африке. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основ- 

ные черты геологического строения территории и размещение минеральных ре- 

сурсов: исключительное богатство и разнообразие рудных полезных 
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ископаемых, относительная бедность каменным углём. Главные территориаль- 

ные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд, Верхне- 

Гвинейский, Нижне- Г винейский, Атласский и другие). Агроклиматический по- 

тенциал Африки, неравномерность распределения земельных и водных ресур- 

сов, обширность аридных и семиаридных областей. Субрегиональные различия: 

более благоприятные условия для развития сельского хозяйства Восточной и 

Южной Африки. Диспропорции в размещении водных ресурсов. Значительный 

гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация стран региона по 

величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое использова- 

ние природных ресурсов - важнейшее направление африканского природополь- 

зования. Проблема нерационального природопользования. Комплекс острых 

экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой 

воды, трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств). 

Практические работы. 

1) Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных 

ресурсов. 

2) Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах 

Африки. Тема 3. Население Африки. 

Африка - второй по численности населения регион мира, после зарубеж- 

ной Азии. Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения, его 

негативные социально-экономические последствия. Возрастающее демографи- 

ческое давление на территорию. Необходимость проведения демографической 

политики, трудности её реализации. Возрастно-половая структура населения. 

Африка - самый «молодой» по структуре населения регион мира. Трудовые ре- 

сурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой средней 

квалификации. Структура занятости населения. Проблема безработицы. Слож- 

ность расового и этнического состава населения: причины и следствия. Этнокон- 

фессиональная карта Африки. Распространение основных языков и религий. Аф- 

риканский «рисунок» расселения населения: особая роль природного фактора.  

Районы повышенной концентрации населения: приморские и горнопромышлен- 

ные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий в 
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мире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Специ- 

фические черты африканского города и городских агломераций. «Ложная урба- 

низация» и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально- 

экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. 

Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и 

мускулов». Низкий уровень человеческого капитала и социального развития  

стран региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая про- 

должительность жизни, высокая детская смертность, слабое развитие здраво- 

охранения и антисанитария, недостаточное питание, отсутствие доступа к источ- 

никам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная квалификация. 

Практические работы. 

1) Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г. 

2) Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран 

Африки. 

Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка - периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее 

развитых стран. Относительно низкий общий уровень развития экономики. Мно- 

гоукладность экономики: традиционные и современные формы производства. 

Преобладание аграрной и индустриальной стадий развития хозяйства в странах 

континента. Важнейшие модели развития хозяйства: импортозамещающая, экс- 

портно-ориентированная, с использованием собственных сил. Структура ВВП 

стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие про- 

мышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, 

страна БРИКС. Сельское хозяйство - основная сфера занятости населения Аф- 

рики. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудшение продо- 

вольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов питания. Про- 

блема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивное 

животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспорт- 

ной инфраструктуры. Африка в системе международного географического раз- 

деления труда и торговых потоков. Усиление экономической интеграции стран 

Африки. Африканский союз. Развитие внешнеэкономических связей России со 
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странами Африки. Африканский рисунок территориальной структуры расселе- 

ния и хозяйства как результат природного и исторического факторов развития. 

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), 

горно- металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), зе- 

мельно¬климатического (повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и 

Западная Африка) ресурсно-экспортных циклов. Изменение территориальной 

структуры хозяйства государств Африки. Недостаток финансовых и материаль- 

ных средств, передовых технологий - главные препятствия на пути изменения и 

улучшения системы хозяйства. 

Практические работы. 

1) Классификация стран Африки по показателю ИЧР. 

2) Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема 1. Демографический потенциал России. 

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Ме- 

сто России по численности населения среди стран мира. Государственная демо- 

графическая политика России, направленная на повышение рождаемости. Дина- 

мика средней ожидаемой продолжительности жизни. Возрастно-половая струк- 

тура населения страны, проблема поэтапного повышения пенсионного возраста. 

Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основные тенден- 

ции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое рас- 

селение за пределами этой полосы. Этническая и конфессиональная структура 

населения России. Своеобразие материальной и духовной культуры народов 

России, необходимость её защиты на государственном уровне. Традиционные 

религии населения России. Система городских и сельских поселений РФ. Дина- 

мика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития 

российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика чис- 

ленности их населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни,  

станицы, хутора, рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество 

жизни населения России. Место России в рейтинге стран по индексу человече- 

ского развития (ИЧР). 
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Практические работы. 

1) Построение графика, отражающего динамику основных демографиче- 

ских показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2- 

3 последних десятилетия. 

2) Анализ внешних миграций населения России за последние годы. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего по- 

ставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Россия в мировом географическом разделении труда. Структура и география 

внешней торговли России. Роль России как мирового экологического донора. 

Участие России в реализации «Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года» и её роль в решении глобальных проблем человечества. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические ас- 

пекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития 

России. 

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной струк- 

туры хозяйства России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и терри- 

ториальной структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Им- 

портозамещение как фактор развития российской экономики. Совершенствова- 

ние территориальной организации хозяйства. Современные тенденции развития 

машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное раз- 

витие машиностроения в рамках программы импортозамещения. Оборонно-про- 

мышленный комплекс России, его специализация. 

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика 

развития. Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные 

узлы. Новые железные дороги и их значение в освоении территорий и интенси- 

фикации экспорта. Важнейшие морские порты и их специализация. Активизация 

использования Северного морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные 

реки и каналы России. Важнейшие автомагистрали и развитие дорожной сети.  

Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубо- 

проводный транспорт и его роль в обеспечении стратегических и экономических 
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интересов страны. Реализация экспортных проектов развития трубопроводной 

системы. Меры по снятию транспортных инфраструктурных ограничений и по- 

вышение доступности и качества магистральной транспортной инфраструктуры 

страны. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информаци- 

онных технологий в новых реалиях: приоритетные направления, государствен- 

ная поддержка. Развитие сферы обслуживания. Национальный проект «Туризм 

и индустрия гостеприимства», его влияние на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации. 

Практические работы. 

1) Анализ международных экономических связей России. 

2) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

3) Представление товарной и географической структуры внешней тор- 

говли России на диаграммах и картосхеме с использованием источников геогра- 

фической информации. 

Тема 3. Географические районы России. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к рай- 

онированию территории России. Западный (европейская часть) и Восточный 

(азиатская часть) макрорегионы и их географические различия. Проблемы совер- 

шенствования отраслевой и территориальной структуры хозяйства географиче- 

ских районов Западного (Европейский Север России, Северо-Запад России, Цен- 

тральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь и Дальний 

Восток) макрорегионов России. Региональная политика. Документы, отражаю- 

щие государственную политику регионального развития Российской Федерации. 

Практические работы. 

1) Представление в виде структурной схемы основных направлений реги- 

ональной политики на основе анализа документа, отражающего государствен- 

ную политику регионального развития Российской Федерации. 

2) Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяй- 

ства Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе 
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анализа различных источников информации. 

Раздел 14. Будущее человечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глоба- 

лизация и регионализация - два направления современных социально- экономи- 

ческих процессов, их влияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобаль- 

ных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения на 

разных пространственных уровнях: планетарном, региональном, страновом, ло- 

кальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решения глобальных 

проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами не- 

которых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Возможности географических наук в решении глобаль- 

ных проблем человечества. Участие России в решении глобальных проблем. 

Цели устойчивого развития и их реализация в странах разных типов. Междуна- 

родное сотрудничество и роль международных организаций в решении глобаль- 

ных проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. 

Практические работы. 

1) Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных про- 

странственных уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2) Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам 

из научной литературы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

на уровне среднего общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы обучающимися должны отражать готовность и способность обучаю- 

щихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, си- 

стемой ценностных ориентаций и позитивных внутренних убеждений, соответ- 

ствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз- 

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направле- 

ний воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования 



311  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

ственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического по- 

ведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 
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формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- 

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и техниче- 

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе без- 

опасного поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здо- 

ровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно¬оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы- 

полнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и географических осо- 

бенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме- 

ние прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географических наук и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультур- 

ном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира для применения различных источ- 

ников географической информации в решении учебных и (или) практике- ориен- 

тированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность в географических науках индивиду- 

ально и в группе. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные 

действия, универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные 

учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые мо- 

гут быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа име- 

ющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, име- 

ющих географические аспекты; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть универсальных учебных познавательных 

действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических географических задач, применению 

различных методов познания природных, социально-экономических и геоэколо- 

гических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового геогра- 

фического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различ- 

ных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных про- 

ектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
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формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; да- 

вать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз- 

недеятельности; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ста- 

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информа- 

ции, необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления, для выявления аргументов, подтверждающих или опровергаю- 

щих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации 

с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

оценивать достоверность информации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий (в том числе и геоинформационных систем (далее - ГИС)) при решении ко- 

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения ин- 

формационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универ- 

сальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументиро- 

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои 

суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диа- 

лога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим ас- 

пектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть универсальных учебных коммуникативных действий: (использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы); 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте- 

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 
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ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятель- 

ность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предпола- 

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 
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эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 

часть универсальных учебных регулятивных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по географии (углублён- 

ный уровень). 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по географии (углубленный 

уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе науч- 

ных дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в 

том числе и России; 

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем раз- 

ного ранга; 

определять задачи, возникающие при решении средствами географиче- 

ских наук глобальных проблем, проявляющихся на различных уровнях; 

оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению 

целей устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 
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географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических процессов и явлений; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства; 

называть цели устойчивого развития; 

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных про- 

цессов и явлений в пределах различных территорий и акваторий мира и России; 

классифицировать стихийные природные явления; 

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в 

различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику 

важнейших природных процессов, в том числе процессов рельефообразования, 

формирования и изменения климата, изменения уровня Мирового океана, поч- 

вообразования, формирования зональных и азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания гео- 

графических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших при- 

родных, социально-экономических объектов, процессов, явлений и экологиче- 

ских процессов: 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве, ареалы распространения основных религий; 

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй- 

ства на разных этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изу- 

ченных стран; 

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по чис- 

ленности населения, по производству основных видов промышленной и сельско- 

хозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных инте- 

грационных группировок, секторы мирового хозяйства, сегменты мирового 

рынка; 

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные при- 

родные явления; 
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вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в 

различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явле- 

ний и экологических процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между 

значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продол- 

жительности жизни и возрастной структурой населения, показателями суммар- 

ного коэффициента рождаемости и типами воспроизводства населения отдель- 

ных стран, особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, 

факторами производства; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- 

экономического развития, географические аспекты и тенденции развития соци- 

ально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явле- 

ний: географические особенности территориальной структуры хозяйства отдель- 

ных стран, в том числе и России; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографиче- 

ской ситуации в России и странах мира; 

различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов соци- 

ально- экономического развития; 

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира; 

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 чис- 

ленности населения, по производству основных видов промышленной и сельско- 

хозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и региональных инте- 

грационных группировок; 

три сектора мирового хозяйства; 
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сегменты мирового рынка; 

классифицировать ландшафты по заданным основаниям; 

стихийные природные явления; 

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в 

различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную спе- 

циализацию стран; 

природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдель- 

ных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные мигра- 

ции как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в отдельных странах, с использованием различных источников геогра- 

фической информации; 

изменения направления международных экономических связей России в 

новых геополитических условиях; 

использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений 

и процессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств вод Мирового 

океана, вод суши, показателей гидроэнергетического потенциала рек; 

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно- энергети- 

ческих и сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важ- 

нейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

использовать знания об истории развития земной коры для установления 

последовательности важнейших событий геологической истории Земли; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явле- 

ний, мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий 

мира и России, особенности образования и распространения тропических урага- 

нов; объяснять географические особенности биоразнообразия; особенности вли- 

яния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф от- 

дельных территорий мира; свойства основных типов почв; 

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различ- 

ными видами природных ресурсов; 
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географические особенности территориальной структуры хозяйства Рос- 

сии; размещение предприятий; 

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития от- 

дельных отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

возможности России в развитии прогрессивных технологий; характеризо- 

вать политико-географическое положение России; конкурентные преимущества 

экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных террито- 

риальных систем: использовать географические знания о природе Земли и Рос- 

сии, о населении, хозяйстве мира и России, об особенностях взаимодействия 

природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей 

между различными элементами геосистем и их изменениями, между особенно- 

стями географического положения, природы, населения и хозяйства России (её 

регионов); 

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать ре- 

альность новой многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и 

региональной нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий: 

применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформаци- 

онные системы, ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, 

ледниковые формы рельефа, водный баланс территории, государственная терри- 

тория и исключительная экономическая зона, континентальный шельф, полити- 

ческая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, рес- 

публика, унитарное государство, федеративное государство, демографический 

взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расши- 

ренное и суженное воспроизводство населения, демографический переход, 
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старение населения, состав населения, структура населения, экономически ак- 

тивное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая поли- 

тика, субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, гло- 

бальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобы- 

вающие страны, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства,  

транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелёная энергетика», «органическое сельское хозяйство», транс- 

портная система, «контейнерные мосты», информационная инфраструктура, це- 

почки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой эконо- 

мики, энергетический переход - для решения учебных и (или) практико-ориен- 

тированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, сформированность умений проводить учебные исследова- 

ния, в том числе с использованием 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; фор- 

мулировать гипотезу; 

составлять план наблюдения или исследования; 

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформацион- 

ных систем) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или ис- 

следования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природ- 

ных, социально-экономических и экологических характеристик различных тер- 

риторий и акваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и 

хозяйстве мира и России в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и   способность   к   самостоятельной   информационно- 
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познавательной деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них для критической оценки и интерпретации 

информации, получаемой из различных источников; 

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по 

разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их 

оценивать, формулировать выводы; 

оценивать научность аргументации географических прогнозов; 

использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы Земли; 

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними; пред- 

ставлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) ин- 

формацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства 

России и отдельных регионов; 

использовать различные источники географической информации для оце- 

нивания места и роли России в мире по производству важнейших видов промыш- 

ленной и сельскохозяйственной продукции; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по зани- 

маемым ими позициям относительно России, по уровню социально- экономиче- 

ского развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с ис- 

пользованием различных источников географической информации; 

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития; пока- 

затели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира,  

роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового 

внутреннего продукта (ВВП) отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и со- 

циально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России; 

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения 
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предприятий и различных производств; 

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости; влияние гло- 

бализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономи- 

ческих типов; 

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их совре- 

менных изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях ос- 

новных культурно-исторических регионов мира, международных экономиче- 

ских отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию о структуре населения, географических особенностях развития от- 

дельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу раз- 

нообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды, аргументировать геогра- 

фические прогнозы; 

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием 

природных факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в 

том числе на территории России; 

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и 

аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и соци- 

ально-экономические проблемы стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, законо- 

мерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к са- 

мостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач: 

называть цели устойчивого развития; 

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и 
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антропогенных воздействий; 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в 

пределах различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источ- 

ников географической информации для составления географических прогнозов 

изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, по- 

ложительных и отрицательных эффектов изменения климата на территории Рос- 

сии, для решения проблем, имеющих географические аспекты, и для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по географии (углубленный 

уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе науч- 

ных дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном 

уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук; 

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере 

отдельных стран и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений: 

описывать положение и взаиморасположение географических регионов и 

стран в географическом пространстве, ареалы распространения основных рели- 

гий на территории стран и регионов мира, особенности отраслевой и территори- 

альной структуры хозяйства отдельных стран мира и России, природно-ресурс- 

ного потенциала, населения и хозяйства изученных стран; 

называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, 

по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной про- 

дукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группи- 

ровок; 
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классифицировать различные природные и социально-экономические объ- 

екты и явления по заданным критериям; 

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в 

различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явле- 

ний на территории отдельных стран и регионов мира; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально- 

экономического развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции 

развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явле- 

ний: географические особенности территориальной структуры хозяйства отдель- 

ных стран и регионов мира; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографиче- 

ской ситуации в отдельных странах и регионах мира; 

различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов; 

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира; 

направления международных миграций; 

особенности демографической политики в изученных странах и в России; 

особенности размещения населения отдельных стран; международную хо- 

зяйственную специализацию изученных стран; 

оценивать географические факторы, определяющие международную спе- 

циализацию стран; 

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на разви- 

тие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международ- 

ные миграции как фактор, влияющий на демографическую и социально-эконо- 

мическую ситуацию в отдельных странах, с использованием различных источ- 

ников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 
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пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных террито- 

риальных систем: 

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и Рос- 

сии, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том 

числе для установления взаимосвязей между особенностями географического 

положения и особенностями природы, населения и хозяйства отдельных стран; 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобаль- 

ных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; 

составления сравнительных географических характеристик регионов и 

стран мира; 

классификации стран по заданным основаниям; 

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяй- 

ства и изменения его отраслевой и территориальной структуры в странах мира; 

объяснения международной хозяйственной специализации изученных 

стран; 

места России в международном географическом разделении труда; 

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в 

отдельных изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем челове- 

чества. 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий: 

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемо- 

сти, расширенное и суженное воспроизводство населения, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, ин- 

декс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, мигра- 

ции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбаниза- 

ция, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и разви- 

вающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспе- 

ченность, международная хозяйственная специализация, международное геогра- 

фическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового 
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хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), транспортная система, ин- 

формационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация 

и деглобализация мировой экономики, энергетический переход - для решения 

учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, сформированность умений проводить учебные исследова- 

ния, в том числе с использованием 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; 

формулировать гипотезу; 

составлять план наблюдения или исследования; 

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформацион- 

ной системы) для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или 

исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природ- 

ных, социально-экономических и экологических характеристик различных тер- 

риторий и акваторий: 

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, 

об отраслевой структуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов 

мира, о распространении различных стихийных бедствий, о последствиях гло- 

бального изменения климата, опустынивания территории в виде карт, карто- 

грамм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава- 

тельной деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации ин- 

формации, получаемой из различных источников; 

работы с геоинформационными системами: 

определять   и    сравнивать    по    разным    источникам    информации 
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географические аспекты и тенденции развития природных, социально-экономи- 

ческих и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их 

оценивать, формулировать выводы; 

использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хо- 

зяйства, взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения 

глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том 

числе определять показатели общего уровня развития хозяйства и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторы международ- 

ной хозяйственной специализации отдельных стран и регионов мира с использо- 

ванием различных источников географической информации, ведущих поставщи- 

ков и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции и услуг на мировом рынке; 

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления 

международных туристических маршрутов на территории стран и регионов 

мира; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по 

уровню социально-экономического развития, по особенностям функциональной 

структуры их экономики с использованием различных источников географиче- 

ской информации; 

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, пока- 

затели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, 

роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП от- 

дельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую и со- 

циально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, 

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприя- 

тий и различных производств, роль ТНК в формировании цепочек добавленной 

стоимости, влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран раз- 

ных социально-экономических типов; 
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объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их 

современных изменениях для формулирования выводов и заключений о разли- 

чиях основных культурно-исторических регионов мира, международных эконо- 

мических отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию о структуре населения, географических особенностях развития 

отдельных отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу раз- 

нообразных природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регио- 

нах мира, научность аргументации географических прогнозов; 

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах 

и регионах мира под воздействием природных факторов и деятельности чело- 

века, в том числе оценивать влияние урбанизации на окружающую среду; 

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в 

странах различных социально-экономических типов; 

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных нацио- 

нальных экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем раз- 

вития их хозяйства, об особенностях природно-ресурсного капитала, населения 

и хозяйства отдельных субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах че- 

ловечества для формирования собственного мнения по актуальным экологиче- 

ским и социальноэкономическим проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на 

различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; 

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на ак- 

туальные экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, законо- 

мерностях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 
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географических подходах к устойчивому развитию территорий, готовность к са- 

мостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных задач: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в 

различных регионах и странах мира; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источ- 

ников географической информации для решения практикоориентированных за- 

дач; решать проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для 

оценки географических факторов, определяющих остроту глобальных проблем 

человечества, различных подходов к решению глобальных проблем человече- 

ства; 

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и 

странах мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия 

географической среды и общества; составлять географические прогнозы измене- 

ний в окружающей среде под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

изменения возрастной структуры населения отдельных стран, изменения числен- 

ности населения и рабочей силы отдельных стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных 

этапах демографического перехода. 

 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Обществозна- 

ние» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего обра- 

зования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований к ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего об- 

разования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Об- 

ществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы вос- 

питания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего об- 

разования реализует принцип преемственности примерных рабочих образова- 

тельных программ основного общего и среднего общего образования. 
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Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» (базовый 

уровень) 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении 

системой образования функции интеграции молодежи в современное общество 

и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентично- 

сти, традиционных ценностей многонационального российского народа, готов- 

ности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо че- 

ловека и общества. 

Цели изучения учебного предмета «обществознание» (базовый уровень) 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, пра- 

вам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Россий- 

ской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нрав- 

ственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической 

культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях 

жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, саморе- 

ализации, самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целост- 

ной картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и поз- 

воляющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предмет- 

ным результатам освоения образовательной программы, представленным в Фе- 

деральном государственном образовательном стандарте среднего общего обра- 

зования; 

овладение умениями   получать,   анализировать,   интерпретировать   и 
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систематизировать социальную информацию из различных источников, преоб- 

разовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно-познава- 

тельных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных зна- 

ний (включая знание социальных норм) и умений в различных областях обще- 

ственной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волон- 

терскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми раз- 

личных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в 

семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, со- 

циальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учеб- 

ный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты соци- 

альной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; со- 

циальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена общества 

и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского 

общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов соци- 

ального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с 

основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного 

предмета на уровне среднего общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового воз- 

раста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни об- 

щества, типичных видов человеческой деятельности в информационном обще- 

стве, условий экономического развития на современном этапе, особенностей фи- 

нансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 
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решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, при- 

нятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универ- 

сальное значение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современ- 

ном российском обществе, об основах конституционного строя Российской Фе- 

дерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и сво- 

бодах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и про- 

тиводействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотиви- 

рующей креативное мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 

заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в 

более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные по- 

знавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профес- 

сии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их при- 

менения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подростко- 

вого возраста. 

Место учебного предмета «обществознание» (базовый уровень) в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом 

уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два 

года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка 
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в каждом году обучения составляет 2 часа. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень) 

11 класс 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского обще- 

ства. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в 

Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным  

семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 

Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы со- 

циальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Спо- 

собы разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной дея- 

тельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. По- 

литические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как основ- 

ной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции 

государства. Форма государства: форма правления, форма государст-венного 

(территориального) устройства, политический режим. Типология форм 
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государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государ- 

ственной власти в Российской Федерации. Государственное управление в Рос- 

сийской Федерации. Государственная служба и статус государственного служа- 

щего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, меха- 

низмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль 

в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы уча- 

стия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функ- 

ции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, про- 

порциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Ин- 

тернет в современной политической коммуникации. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и ка- 

чество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресур- 

сов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономи- 

ческого роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 

спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложе- 

ния. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирова- 

ние рынков. Конкуренция и монополия. Государственная политика защиты кон- 

куренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 
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труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. При- 

чины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в 

области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и соци- 

альная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого 

развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономиче- 

ской и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпри- 

нимательства в Российской Федерации. Государственная политика импортоза- 

мещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финан- 

совые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные 

агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, по- 

следствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Обще- 

ственные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и про- 

фицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности государствен- 

ного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской Федера- 

ции. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация 

экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и 

импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 

Государственное регулирование внешней торговли. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «обществозна- 

ние» (базовый уровень) 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 
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отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформиро- 

ванной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози- 

тивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфес- 

сий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

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

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 



340  

ответственность за его судьбу. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори- 

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности. 

Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности,  способ- 

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель- 

ность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 
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профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоя- 

щем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии жизни. 

Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в по- 

ликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие чело- 

века, включая понимание языка социально-экономической и политической ком- 

муникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протя- 

жении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершен- 

ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 
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состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии реше- 

ний; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего об- 

разования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действи- 

ями 
 
 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и кри- 

терии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 
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деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального по- 

знания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпрета- 

ции, 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 деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов 

и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания соци- 

альных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процес- 

сах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
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Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников раз- 

ных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин- 

терпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и 

форм представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соот- 

ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро- 

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы- 

ковых средств. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих инте- 

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оце- 

нивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и прак- 

тической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии аль- 

тернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
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приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже- 

нию; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности. 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты 

11 класс 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях соци- 

альной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современ- 

ном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных 

ценностей; направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике поддержки малого бизнеса и предприниматель- 

ства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полно- 

мочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных реше- 

ний; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансо- 

вой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, 

созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 
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гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического един- 

ства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания цен- 

ности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности 

и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Полити- 

ческая сфера», «Экономическая жизнь общества». 

3) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике поддержки малого бизнеса и предприниматель- 

ства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; роли государственного бюджета в реализации полно- 

мочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных реше- 

ний; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансо- 

вой сферах. 

4) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных по- 

нятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных яв- 

лений при изложении собственных суждений и построении устных и письмен- 

ных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 

группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное нера- 

венство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

самоконтроль, социальный конфликт; экономическая система, экономический 

рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, вало- 

вой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; меха- 

низмы государственного регулирования экономики, международное разделение 

труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт, экономика, собствен- 

ность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных крите- 

риев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 
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социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; 

виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в со- 

временном мире, виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; 

виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники фи- 

нансирования предприятий; 

5) в социальной, политической сферах, в правовом регулировании обще- 

ственных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобиль- 

ности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоня- 

ющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответствен- 

ности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной вла- 

сти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информа- 

ции в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных зна- 

ковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

6) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специ- 

альные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

7) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Экономическая жизнь общества», для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, по- 

лученной из источников разного типа, включая официальные публикации на ин- 

тернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, госу- 

дарственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
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осуществлять поиск политической и правовой информации, представлен- 

ной в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптирован- 

ных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для вос- 

полнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать от- 

дельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «По- 

литическая сфера», «Экономическая жизнь общества». 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выпол- 

нения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных со- 

бытиях, определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерыв- 

ного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных зна- 

ний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере 

и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы 

по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном рос- 

сийском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; уча- 

стия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанно- 

стями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в 

развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической 

системы; роли Интернета в современной политической коммуникации; необхо- 

димости поддержания законности и правопорядка; юридической ответственно- 

сти за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особен- 

ностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; особенно- 

стях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений 

социальной действительности; 
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10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную государствен- 

ными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления личными фи- 

нансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отно- 

шений, политической жизни общества, правового регулирования, в том числе 

поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достовер- 

ности информации; соотносить различные оценки социального взаимодействия, 

политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источниках ин- 

формации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях 

с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать реше- 

ния, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведе- 

ние с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобществен- 

ного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 

 
вень) 

Рабочая программа учебного предмета «Право» (углублённый уро- 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы 

«Право». 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни», автор Е. К. Калуцкая 

(М.: Дрофа, 2017). Рабочая программа курса «Право» разработана к учебнику 

А.Ф. Никитина, Т.И. Никитиной, Т.Ф. Акчурина «Право. 10—11 классы» (М: 

Дрофа, 2020) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социо- 

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 
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поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, 

во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе раз- 

вития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест- 

ного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи, 

церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о кон- 

ституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера- 

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 

ном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе  

знания Конституции Российской Федерации и основ российского законодатель- 

ства; представление о способах противодействия коррупции; готовность к раз- 

нообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза- 

имопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу- 

дарственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознан- 

ное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и 
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асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче- 

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый об- 

раз жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле- 

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси- 

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- 

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным усло- 

виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия 

с другими людьми; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, 

края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та- 

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения знаний об обществе и обще- 

ственных отношениях; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек- 

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте- 

ресов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из 
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социальных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повы- 

шение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо- 

гических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, принося- 

щих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потреби- 

теля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленно- 

сти. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности в по- 

знании социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного 

опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающи- 

мися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду- 

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со- 

циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро- 

ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаи- 

модействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодей- 

ствии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повы- 

шение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности  

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связыва- 

нии образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе форму- 

лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не- 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла- 

нировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами 
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и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы- 

зовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

самостоятельное определение цели, умение задавать параметры и крите- 

рии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценка возможных последствий достижения поставленной цели в деятель- 

ности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на сообра- 

жениях этики и морали; 

постановка и формулирование собственных задач в образовательной дея- 

тельности и жизненных ситуациях; 

оценка ресурсов, в том числе времени и других нематериальных ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

выбор пути достижения цели, умение планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организация эффективного поиска ресурсов, необходимых для достиже- 

ния поставленной цели; 

сопоставление полученного результата деятельности с поставленной зара- 

нее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

обобщенные способы решения задач, в том числе умение осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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критическая оценка и интерпретация информации с разных позиций, рас- 

познание и фиксация противоречия в информационных источниках; 

использование различных модельно-схематических средств для представ- 

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

критическое аргументирование в отношении действий и суждений дру- 

гого; 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

индивидуальная образовательная траектория, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений резуль- 

тативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

способность при осуществлении групповой работы быть как руководите- 

лем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т. д.); 

способность координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с исполь- 

зованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

возможность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную ком- 

муникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (углубленный уровень): 

знание содержания различных теорий происхождения государства; 

сравнение различных форм государства; 

умение приводить примеры различных элементов государственного меха- 

низма и их места в общей структуре; 
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ства; 

соотношение основных черт гражданского общества и правового государ- 

 
 

применение знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отрас- 

лях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом ма- 

териале, для эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

оценка роли и значения права как важного социального регулятора и эле- 

мента культуры общества; 

сравнение и выделение особенностей и достоинств различных правовых 

систем (семей); 

умение проводить сравнительный анализ правовых норм с другими соци- 

альными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеристика особенностей системы российского права; 

различение форм реализации права; 

выявление зависимости уровня правосознания от уровня правовой куль- 

туры; 

оценка собственного возможного вклада в становление и развитие право- 

порядка и законности в Российской Федерации; 

способность различать соответствующие виды правоотношений, правона- 

рушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов вос- 

становления нарушенных прав; 

выявление общественной опасности коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

умение целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие госу- 

дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус госу- 

дарственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Фе- 

дерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; 

сравнение воинской обязанности и альтернативной гражданской службы; 

оценка роли Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 

в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

характеристика системы органов государственной власти Российской 
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Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

способность характеризовать правовой статус Президента Российской Фе- 

дерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнепо- 

литическое значение; 

умение дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

умение характеризовать Правительство Российской Федерации как глав- 

ный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формиро- 

вания и структуру Правительства Российской Федерации; 

способность характеризовать судебную систему и систему правоохрани- 

тельных органов Российской Федерации; 

характеристика этапов законодательного процесса и субъектов законода- 

тельной инициативы; 

выделение особенностей избирательного процесса в Российской Федера- 

ции; 

характеристика системы органов местного самоуправления как одной из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

определение места международного права в отраслевой системе права; ха- 

рактеристика субъектов международного права; 

умение различать способы мирного разрешения споров; 

способность оценивать социальную значимость соблюдения прав чело- 

века; 

сравнение механизмов универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

дифференцирование участников вооруженных конфликтов; 

различение защиты жертв войны и защиту гражданских объектов и куль- 

турных ценностей; умение называть виды запрещенных средств и методов веде- 

ния военных действий; 

выделение структурных элементов системы российского законодатель- 

ства; 

анализ различных гражданско-правовых явлений, юридических фактов и 
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правоотношений в сфере гражданского права; 

умение проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

способность целостно описывать порядок заключения гражданско-право- 

вого договора; 

умение различать формы наследования; 

различение видов и форм сделок в Российской Федерации; 

выявление способов защиты гражданских прав; характеристика особенно- 

стей защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

анализ условий вступления в брак, характеристика порядка и условий ре- 

гистрации и расторжения брака; 

умение различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения ро- 

дителей; 

способность выделять права и обязанности членов семьи; 

характеристика трудового права как одной из ведущих отраслей россий- 

ского права, определение правового статуса участников трудовых правоотноше- 

ний; 

проведение сравнительного анализа гражданско-правового и трудового 

договоров; 

способность различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

дифференцирование уголовных и административных правонарушений и 

наказаний за них; 

умение проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привле- 

чения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

целостное описание структуры банковской системы Российской Федера- 

ции; 

в практических ситуациях определение применимости налогового права 

Российской Федерации; выделение объектов и субъектов налоговых правоотно- 

шений; 
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соотнесение видов налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

применение норм жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

дифференцирование прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; 

проведение сравнительного анализа конституционного, гражданского, ар- 

битражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамот- 

ное применение правовых норм для разрешения конфликтов правовыми спосо- 

бами; 

способность давать на примерах квалификацию возникающих в сфере про- 

цессуального права правоотношений; 

умение применять правовые знания для аргументации собственной пози- 

ции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

возможность выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий; 

сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

дифференциация теорий сущности государства по источнику государ- 

ственной власти; 

оценка тенденции развития государства и права на современном этапе; 

понимание необходимости правового воспитания и противодействия пра- 

вовому нигилизму; 

классификация видов конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

толкование государственно-правовых явлений и процессов; 

сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и пра- 

вовых систем других государств; 

умение различать принципы и виды правотворчества; 

способность описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнение различных видов избирательных систем; 

анализ с точки зрения международного права проблем, возникающих в 
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современных международных отношениях; 

выделение основных международно-правовых актов, регулирующих отно- 

шения государств в рамках международного гуманитарного права; 

оценка роли неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

способность формулировать особенности страхования в Российской Феде- 

рации, различать виды страхования; 

умение различать опеку и попечительство; 

умение характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности. 

Содержание курса 

10 класс 

Теория государства и права 

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Тео- 

рии сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного 

устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политиче- 

ский режим: демократический, антидемократический. Государственный меха- 

низм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. 

Право в объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. 

Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулиро- 

вания. Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Соци- 

альные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система россий- 

ского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы 

толкования права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, де- 

еспособность и деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности 

и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Право- 

вое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опас- 

ность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные 

меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды 
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правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Фе- 

дерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма госу- 

дарственного устройства Российской Федерации. Источники конституционного 

права Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания 

приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и сво- 

боды гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтер- 

нативная гражданская служба. Система органов государственной власти Россий- 

ской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус, функции 

и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федера- 

ции: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Структура судебной 

системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Фе- 

дерации. Система и функции правоохранительных органов Российской Федера- 

ции. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты за- 

конодательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде- 

рации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного про- 

цесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. Прин- 

ципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного само- 

управления. 

11 класс 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды граждан- 

ско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право 

собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 
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Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности 

сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения дого- 

вора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. За- 

щита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллекту- 

альной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 

Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Право- 

вое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления 

в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов 

семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию 

детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усынов- 

ление. Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. 

Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обя- 

занности работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, 

виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисци- 

плинарная ответственность. Источники и субъекты административного права. 

Метод административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного за- 

кона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Струк- 

тура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники нало- 

гового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязан- 

ности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые право- 

нарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 
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Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопро- 

изводства. Особенности процессуальных действий с участием несовершеннолет- 

них. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд  

присяжных заседателей. Особенности судебного производства по делам об ад- 

министративных правонарушениях. Основные принципы и источники междуна- 

родного права. Субъекты международного права. 

 

 

 
вень) 

Рабочая программа учебного курса «Экономика» (углублённый уро- 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы 

Т.Л. Дихтяр «Экономика. 10-11 классы. Базовый уровень» к УМК Хасбулатова 

Р.И. (М.: Дрофа, 2020) 

Планируемые результаты курса «Экономика» (углублённый уровень) 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социо- 

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы по- 

ведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе раз- 

вития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест- 

ного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи,  

церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о кон- 

ституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера- 

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 

ном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 
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знания Конституции Российской Федерации и основ российского законодатель- 

ства; представление о способах противодействия коррупции; готовность к раз- 

нообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и вза- 

имопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное 

отношение к достижени-ям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу- 

дарственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознан- 

ное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциаль- 

ных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуаль- 

ного и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче- 

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый об- 

раз жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле- 

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси- 

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- 

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 
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условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состо- 

яние других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимо- 

действия с другими людьми; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, 

края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та- 

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения знаний об обществе и обще- 

ственных отношениях; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек- 

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте- 

ресов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из соци- 

альных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по- 

ступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и соци- 

альной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности в по- 

знании социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного 

опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающи- 

мися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду- 

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со- 

циальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформиро- 

ванные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаи- 

модействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодей- 

ствии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; повы- 

шение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связыва- 

нии образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе форму- 

лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не- 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла- 

нировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы- 

зовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие измене-ния и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-ровать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять 

таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализиро- 

вать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, 

находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять 



367  

бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современ- 

ные научные методы познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельно- 

сти: умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои пред- 

ложения, принимать высказывания и суждения других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать законо- 

мерности, подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и 

экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базо- 

вых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбере- 

жения, гигиены, правовых и этических норм, норм информационной безопасно- 

сти; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыс- 

лей, в том числе умения свободно оперировать экономическими терминами и 

понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их сино- 

нимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша- 

емых действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и мето- 

дов их реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теорети- 

ческих и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости эко- 

номического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущ- 

ности направлений современной экономической науки; 

2) овладение   системными    экономическими    знаниями,    включая 
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современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследователь- 

ской деятельности в области экономики; овладение умением решать задачи при- 

кладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистиче- 

ской экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализи- 

ровать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных за- 

дач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, 

основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять 

бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-эко- 

номической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях рос- 

сийской экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о дина- 

мике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в эко- 

номике России. 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики 

определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможно- 

стей и характеризовать её; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках произ- 

водства; 

микроэкономика 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета 
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собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограничен- 

ности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса 

и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос 

и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и различать организационно-правовые формы предпринима- 

тельской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-пра- 

вовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его примене- 

ния; 

ства; 

различать и представлять в виде инфографики виды издержек производ- 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для эконо- 

мики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предприниматель- 

ства; 
 
 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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мике; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 

объяснять на примерах различные роли государства в рыночной эконо- 

 
 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и экономи- 

ческих моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

производить расчёт ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование ве- 

личины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики гос- 

ударства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для сниже- 

ния уровня безработицы; 
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приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государствен- 

ном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 
 
 

различать виды международных расчётов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических от- 

ношений; 

приводить примеры глобальных экономических проблем; 

объяснять роль экономических организаций в социально- экономическом 

развитии общества; 

приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономи- 

ческой 

деятельности отдельных людей и общества; 

анализировать текст экономического содержания по международной эко- 

номике; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию, посту- 

пающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономи- 

ческой точки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 
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точки зрения; 

использовать приобретённые знания для решения практических задач, ос- 

нованных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской 

экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме из источни- 

ков различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

применять полученные теоретические и практические знания для опреде- 

ления экономически рационального, правомерного и социально одобряемого по- 

ведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, кри- 

тически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической де- 

ятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в дого- 

ворах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 
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деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эконо- 

мических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; 

макроэкономика 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации эконо- 

мики и поддержания устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэко- 

номических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для прак- 

тической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономи- 

ческой точки зрения; 

использовать приобретённые знания для решения практических задач, ос- 

нованных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и 

других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и со- 

временной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных эконо- 

мических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 
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второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной 

из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим пробле- 

мам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

международная экономика 

работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономиче- 

ской точки зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографиче- 

ских, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной 

среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профес- 

сий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследова- 

тельской деятельности в области экономики; 

понимать особенности формирования рыночной экономики и роль госу- 

дарства в современном мире. 

Содержание курса «Экономика» (углублённый уровень) 

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свобод- 

ные и экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав 
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потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможно- 

стей. Факторы производства и факторные доходы. Производительность труда. 

Главные вопросы экономики. 

Экономическая система государства. 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. 

Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. 

Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регули- 

рования. 

Спрос. 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зави- 

симости спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная  

эластичность спроса. 

Предложение. 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. 

Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков. 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современ- 

ного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы. 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Рас- 

ходы. Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страхо- 

вые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система. 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 
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Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. 

Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

Деньги и финансы. 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финан- 

совый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие 

на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефи- 

нансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и рос- 

сийский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа. 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Бирже- 

вые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок цен- 

ных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей 

силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и тео- 

рия человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безра- 

ботицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области занято- 

сти. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики. 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки произ- 

водства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходно- 

сти). 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы 
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становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержа- 

ние маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источ- 

ник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональ- 

ная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная поли- 

тика государства. 

Государство и экономика 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. 

Типы государственной собственности. Государственное регулирование эконо- 

мики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в совре- 

менных условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая 

(кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измере- 

ние ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 

Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели экономиче- 

ского развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Экономический рост 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. 

Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсив- 

ное развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и 

акселератор. Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселера- 

тора. 

Цикличность развития экономики 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической си- 

стемы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы 
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экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. 

Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преиму- 

щества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и 

ВТО. 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая ха- 

рактеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели 

России. Место России в мировой экономике. 

Экономические проблемы глобализации. 
 

 

 

вень) 

Рабочая программ по учебному предмету «Математика» (базовый уро- 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 10-11 классы со- 

ставлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего об- 

щего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413); 

Концепции развития математического образования в Российской Федера- 

ции (утв. Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

примерной основной образовательной программы среднего общего обра- 

зования (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Учебник. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 

УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. (Базовый и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 
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Настоящая программа составлена на 5 часов в неделю, за два года обуче- 

ния 340 часов, в соответствии с учебным планом школы и является программой 

базового уровня обучения. 

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе требова- 

ниям к результатам освоения основной образовательной программы, фундамен- 

тальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по мате- 

матике. Программа отражает идеи и положения Концепции развития математи- 

ческого образования, Программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образова- 

ния, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, лич- 

ностного и познавательного развития учащихся. 

Рабочая программа согласно Концепции развития математического обра- 

зования Российской Федерации предполагает решение следующих задач: 

предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обще- 

стве; 

обеспечить каждого обучающегося развивающей интеллектуальной дея- 

тельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» соответствует требованиям Федераль- 

ного государственного стандарта среднего общего образования, входит в пере- 

чень учебных предметов, обязательных для изучения в средней общеобразова- 

тельной школе. 

Изучение учебного предмета «Математика» должно обеспечить формиро- 

вание представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста- 

новления математики; основ логического и математического мышления; умений 

применять полученные знания при решении различных задач; представлений о 
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математике как части общечеловеческой культуры: универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учебный предмет «Математика» предназначен для изучения курса ал- 

гебры и начал математического анализа и геометрии в 10 - 11 классах на базовом 

уровне. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» нацелен на формирова- 

ние математического аппарата для решения задач из математики, смежных пред- 

метов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение матема- 

тики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритми- 

ческого мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информа- 

тики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символи- 

ческих форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способ- 

ностей к математическому творчеству. 

Геометрия как один из важнейших компонентов математического образо- 

вания, необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и прак- 

тически значимых умений, формирования языка описания объектов окружаю- 

щего мира, развития пространственного воображения и интуиции, математиче- 

ской культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 

вклад в развитие логического мышления, формирование понятия доказательства. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность раз- 

вить пространственные представления и изобразительные умения, освоить ос- 

новные факты и методы стереометрии, изучить свойства пространственных тел, 

научиться применять полученные знания для решения практических задач. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего раз- 

вития. Эта группа результатов предполагает: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих эле- 

ментов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучива- 

ния определений и правил, а посредством моделирования и постановки 
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проблемных вопросов для данной предметной области; 

умение решать основные практические задачи, характерные для использо- 

вания методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы обучающимися должны отражать готовность и способность обучаю- 

щихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, си- 

стемой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответ- 

ствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз- 

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направле- 

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и 

детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
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уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответ- 

ственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори- 

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздо- 

ровительной деятельностью; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы- 

полнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
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программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри- 

вать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интер- 

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло- 

гией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз- 

недеятельности; 

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, са- 

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
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аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы- 

ковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих инте- 

ресов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

вать действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре- 

шения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже- 

нию;  
 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать от- 

ветственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими 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 результатов де- 

ятельности; 
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признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты обучения 

формирование представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на мате- 

матическом языке явлений реального мира; 

формирование представлений о математических понятиях как о важней- 

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про- 

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения мате- 

матических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их при- 

менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональ- 

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по- 

иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах ма- 

тематического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри- 

ческих фигурах, их основных свойствах; формирование умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу- 

ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят- 

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос- 

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени- 

вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Изучая учебный предмет «Математика» в 10 - 11 классах на базовом 
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уровне, выпускник научится использовать полученные знания в повседневной 

жизни и сможет обеспечить возможность успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться развивать мышление, исполь- 

зовать полученные знания в повседневной жизни и обеспечить успешное про- 

должение образования по специальностям, не связанным с прикладным исполь- 

зованием математики. 

Таким образом, обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом 

уровне, должны освоить общие математические умения, необходимые для жизни 

в современном обществе; вместе с тем, они получают возможность изучить пред- 

мет глубже, чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для  

профессионального применения. 

При изучении следующих разделов предмета «Математика» выпускник 

научится, получит возможность научиться (выделено курсивом): 

Элементы теории множеств и математической логики 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, под- 

множество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коор- 

динатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвержде- 

ния, контрпри-мер; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных гра- 

фически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, задан- 

ное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров; 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни; 
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проверять принадлежность элемента множеству; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

использовать числовые множества на координатной прямой и на коорди- 

натной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 

при решении задач из других предметов. 

Числа и выражения 

оперировать на базовом уровне (свободно оперировать) понятиями: целое 

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное 

число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повыше- 

ние и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригономет- 

рическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа e и ; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степе- 

ней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых 

случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни нату- 

ральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных бук- 

венных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через дру- 

гие; 
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вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

ыполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные при- 

емы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой- 

ства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необ- 

ходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и об- 

ратно; 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практиче- 

ского характера и задач из различных областей знаний, используя при необходи- 

мости справочные материалы и вычислительные устройства; 
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оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

решать линейные и квадратные уравнения и неравенства; 

решать показательные уравнения, вида abx c  d (где d можно представить 

в виде степени с основанием a ) и простейшие неравенства вида 

a
x 
 d , a

x 
 d , a

x 
 d , a

x 
 d (где d можно представить в виде степени с основа- 

нием a ); 

решать логарифмические уравнения вида 

 
loga bx  c  d 

 
 

и простейшие не- 

равенства вида loga bx  c  d , loga bx  c  d , loga bx  c  d , loga bx  c  d ; 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического урав- 

нения вида: sin x  a , cos х  а , tgx  a , сtgx  a , где а - табличное значение соответ- 

ствующей тригонометрической функции; 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении неслож- 

ных практических (сюжетных) задач; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и не- 

равенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, нера- 

венства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду "произведе- 

ние равно нулю" или "частное равно нулю", замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений про- 

стейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответ- 

ствии с дополнительными условиями и ограничениями; 

составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при ре- 

шении задач других учебных предметов; 
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использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной ре- 

альной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функ- 

ция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки зна- 

копостоянства, воз-растание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме- 

жутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорцио- 

нальность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропор- 

циональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропор- 

циональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближенно значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопосто- 

янства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значе- 

ния, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства. 
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асимптоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуа- 

ции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных спо- 

собах задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических про- 

цессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.). 

Элементы математического анализа 

оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

определять значение производной функции в точке по изображению каса- 

тельной к графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками мо- 

нотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями производной этой функции - с другой. 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повыше- 

ния, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное по- 

нижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных при- 

кладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 
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производную суммы функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, исполь- 

зуя справочные материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математиче- 

ского анализа; 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и дру- 

гих предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов,  

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристи- 

ками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность собы- 

тия, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реаль- 

ной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях ре- 

альные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; 

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения ве- 

роятностей; 

иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 



396  

применять их в решении задач; 

иметь представление о важных частных видах распределений и применять 

их в решении задач; 

иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной ре- 

грессии; 

вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населе- 

ния в чрезвычайных ситуациях. 

Текстовые задачи 

решать несложные текстовые задачи разных типов (в том числе задачи по- 

вышенной трудности); 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

понимать и использовать для решения задачи информацию, представлен- 

ную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, дан- 

ные, необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте усло- 

вия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вы- 

числение сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
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решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временной 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на кар- 

тах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компью- 

тере и т.п. 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повсе- 

дневной жизни; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямо- 

угольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертеж- 

ных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фи- 

гур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения многогранников; 

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометриче- 

ских фигур; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
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находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения (геометрических тел) с применением формул; 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для ре- 

шения типовых задач практического содержания и задач из других областей зна- 

ний; 

 
мера; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного раз- 

 
 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников); 

применять для решения задач геометрические факты, если условия приме- 

нения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри- 

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предпо- 

лагающих несколько шагов решения; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пира- 

миды, призмы, параллелепипеды); 

вычислять расстояния и углы в пространстве; 

Векторы и координаты в пространстве 

оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в про- 

странстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 
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модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векто- 

рами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведе- 

ние вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскла- 

дывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви- 

тия математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отече- 

ственной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России; 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Методы математики 

применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружаю- 

щей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуника- 

ционные системы при решении математических задач. 

Содержание учебного предмета «математика» 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные 
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числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический ко- 

рень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показа- 

телем. Решение задач. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно 

обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятич- 

ные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и гра- 

фик. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки во- 

круг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки си- 

нуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 

углов  и  . Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Си- 

нус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и раз- 

ность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x  a . Уравнение sin x  a . 

Уравнение tgx  a . Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств. 

Итоговое повторение. 

11 класс 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значе- 

ний тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность триго- 

нометрических функций. Свойства функции y  cos x и её график. Свойства 

функции y  sin x и её график. Свойства функции y  tgx и её график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная 



401  

степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых эле- 

ментарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убыва- 

ние функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба. 

Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление пло- 

щадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к ре- 

шению практических задач. 

Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения. Соче- 

тания и их свойства. Бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. События. Комбинации событий. Противо- 

положные события. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независи- 

мые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Статистика. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры раз- 

броса. 

Заключительное повторение курса алгебры и начал математического ана- 

лиза при подготовке к итоговой аттестации по математике. 

Геометрия 

10 класс 

Введение в предмет. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Не- 

которые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости (параллельные прямые в пространстве, признак параллельности пря- 

мых в пространстве). Параллельность прямой и плоскости. Взаимное располо- 

жение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправлен- 

ными сторонами. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение 
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сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикуляр- 

ности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Геометрическое тело. Призма. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Построение сечений пи- 

рамид. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Эле- 

менты симметрии правильных многогранников. 

Повторение. 

11 класс 

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилин- 

дра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и 

шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, впи- 

санная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверх- 

ность. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 

Объём тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём 

прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью инте- 

грала. Объём наклонной призмы. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. 

Объём конуса. Объём шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шаро- 

вого сектора. Площадь сферы. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система 
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координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами век- 

торов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная сим- 

метрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Пре- 

образование подобия. Заключительное повторение курса геометрии при подго- 

товке к итоговой аттестации по математике. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информа- 

тика» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обу- 

чающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне,  

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам, определяет распределение его по клас- 

сам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттеста- 

ции обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итого- 

вой аттестации). Программа по информатике является основой для составления 

авторских учебных программ и учебников, поурочного планирования курса учи- 

телем. 

Информатика на уровне среднего общего образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономер- 

ности протекания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информацион- 

ные технологии, управление и социальную сферу; 
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междисциплинарный характер информатики и информационной деятель- 

ности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является за- 

вершающим этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информа- 

тики и информационно-коммуникационных технологий, он опирается на содер- 

жание курса информатики уровня основного общего образования и опыт посто- 

янного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт тео- 

ретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре те- 

матических раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компью- 

теров и других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, 

использование средств операционной системы, работу в сети Интернет и исполь- 

зование интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятий- 

ный аппарат информатики, вопросы кодирования информации, измерения ин- 

формационного объёма данных, основы алгебры логики и компьютерного моде- 

лирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгорит- 

мического мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализа- 

ции программ на выбранном языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационных технологий, реализованных в прикладных программных про- 

дуктах и интернет-сервисах, в том числе при решении задач анализа данных, ис- 

пользование баз данных и электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, по- 

лучение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они 

включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных оставляющих эле- 

ментов изучаемой предметной области; 
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умение решать типовые практические задачи, характерные для использо- 

вания методов и инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования - обеспечение дальнейшего раз- 

вития информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в 

условиях развивающегося информационного общества и возрастающей конку- 

ренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11 классах 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационных 

и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценоч- 

ные выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с опре- 

делённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать инфор- 

мацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных техноло- 

гий на жизнь человека в обществе, понимание социального, экономического, по- 

литического, культурного, юридического, природного, эргономического, меди- 

цинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование ин- 

формационных систем, распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- ис- 

следовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к само- 

развитию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики - 68 ча- 

сов: в 10 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Базовый уровеньизучения информатики рекомендуется для следующих 

профилей: 
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естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся натакие 

сферы деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управле- 

нием, предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь 

на обучающихся, чей выбор не соответствует в полной мере ни одному из 

утверждённых профилей. 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обуча- 

ющихся, ориентированных на те специальности, в которых информационные 

технологии являются необходимыми инструментами профессиональной дея- 

тельности, участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с 

междисциплинарной и творческой тематикой, возможность решения задач базо- 

вого уровня сложности Единого государственного экзамена по информатике. 

Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 

быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и по- 

урочного планирования. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Цифровая грамотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами 

и другими компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфи- 

гурации компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные 

вычисления. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтрол- 

леры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспече- 

ния и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Операционная система. Понятие о системном администрировании. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и 
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обработки данных с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 

мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по вы- 

бранной специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программное обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование программного обеспечения и 

цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Рос- 

сийской Федерации, за неправомерное использование программного обеспече- 

ния и цифровых ресурсов. 

Теоретические основы информатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представле- 

ния информации. Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфа- 

витного) подхода к измерению информации, определение бита с точки зрения 

алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным весом 

символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь 

между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущ- 

ность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, 

определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, 

канал связи, сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Ско- 

рость передачи данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти.  

Обработка информации. Виды обработки информации: получение нового содер- 

жания, изменение формы представления информации. Поиск информации. Роль 

информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управле- 

ния. Управление как информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позици- 

онных системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество 

цифр в записи, признак делимости числа на основание системы  счисления. 
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Алгоритм перевода целого числа из Р-ичной системы счисления в десятичную. 

Алгоритм перевода конечной Р-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода 

целого числа из десятичной системы счисления в Р-ичную. Двоичная, восьме- 

ричная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими 

системами. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стан- 

дарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма тек- 

стовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования  

цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных 

при заданных частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинно- 

сти логических операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «имплика- 

ция», «эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значе- 

ния составного высказывания при известных значениях входящих в него элемен- 

тарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. Логические 

операции и операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логи- 

ческих выражений. Логические функции. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Логические элементы компьютера. Триггер. Сум- 

матор. Построение схемы на логических элементах по логическому выражению. 

Запись логического выражения по логической схеме. 

Информационные технологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфо- 

графии и грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. 

Использование стилей. Структурированные текстовые документы. Сноски, 

оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с документом. Инстру- 

менты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. 
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Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других 

устройств.). Графический редактор. Обработка графических объектов. Растровая 

и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедий- 

ных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Цифровая грамотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система домен- 

ных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Дина- 

мические страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хране- 

ние данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформаци- 

онные системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, лока- 

ция мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), ин- 

тернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети - орга- 

низация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: пра- 

вила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности полученной ин- 

формации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ин- 

формационно-коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты инфор- 

мации и информационной безопасности. Средства защиты информации в компь- 

ютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных систе- 

мах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Предотвращение 
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несанкционированного доступа к личной конфиденциальной информации, хра- 

нящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. 

Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная 

защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Инфор- 

мационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретические основы информатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели мо- 

делируемому объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприя- 

тия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального пути между вершинами 

графа, определение количества различных путей между вершинами ориентиро- 

ванного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной ин- 

формацией. Построение дерева перебора вариантов, описание стратегии игры в 

табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов 

окружающего мира. 

Алгоритмы и программирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исход- 

ных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, 

Python, Java, C++, С#). Основные конструкции языка программирования. Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, логические. Ветвления. 

Составные условия. Циклы с условием. Циклы по переменной. Использование 

таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 
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базового уровня. Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой по- 

следовательности (вычисление сумм, произведений, количества элементов с за- 

данными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего об- 

щего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программиро- 

вания для обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива 

с однократным просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт 

количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахожде- 

ние второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск 

элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (напри- 

мер, метод пузырька, метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационные технологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, клас- 

сификация, кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения за- 

дач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, 

выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математиче- 

ского моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование мо- 

дели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица - представление сведе- 

ний об однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой ба- 

зой данных. Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. 

Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в 
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запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 

многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и рас- 

познавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание 

лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных иг- 

рах. Использование методов искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 

вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучаю- 

щихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, си- 

стемой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответ- 

ствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жиз- 

ненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами учеб- 

ного предмета основных направлений воспитательной деятельности. В резуль- 

тате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучаю- 

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права 

и информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 

науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в 

жизни современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
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сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори- 

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Ин- 

тернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и техниче- 

ского творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе осно- 

ванные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований без- 

опасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных техноло- 

гий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно вы- 

полнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информа- 

тикой, программированием и информационными технологиями, основанными 

на достижениях информатики и научно-технического прогресса, умение совер- 

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жиз- 

ненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их ре- 

шения, в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения,   соответствующего   современному 
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уровню развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, ин- 

формационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональ- 

ным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих воз- 

можностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочув- 

ствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные ре- 

зультаты, отраженные в универсальных учебных действиях, а именно - познава- 

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри- 

вать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
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классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических задач, применению различных ме- 

тодов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпре- 

тации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло- 

гией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 
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переносить знания в познавательную и практическую области жизнедея- 

тельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ста- 

вить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са- 

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смяг- 

чать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументиро- 

ванно вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

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

тересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

вать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым си- 

туациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; де- 

лать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за реше- 

ние; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уро- 

вень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

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

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по информатике базо- 

вого уровня в 10 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обу- 

чающимися будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процес- 

сов в природе, технике и обществе, понятиями «информация», «информацион- 

ный процесс», «система», «компоненты системы», «системный эффект», «ин- 

формационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критиче- 

ски оценивать информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников 

их получения и направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития 

компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными ви- 

дами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной спе- 

циализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с 

компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание 
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правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и материа- 

лов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов 

информации, умение определять информационный объём текстовых, графиче- 

ских и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декоди- 

рование сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять пред- 

ставление заданного натурального числа в различных системах счисления, вы- 

полнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры ло- 

гики; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстра- 

ционные материалы с использованием возможностей современных программ- 

ных средств и облачных сервисов. 

Предметные результаты освоения программы по информатике базо- 

вого уровня в 11 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обу- 

чающимися будут достигнуты следующий предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире, об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложе- 

ний; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов 

и средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предот- 

вращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчай- 

ший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориенти- 

рованного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алго- 

ритмы обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и сим- 

вольных строк) на выбранном для изучения универсальном языке программиро- 

вания высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#), анализировать 
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алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих програм- 

мах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирова- 

ния высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обра- 

ботки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в 

виде набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) 

цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива 

или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметиче- 

ского, минимального и максимального элементов, количества элементов, удо- 

влетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми по- 

лями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разрабо- 

танную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего ариф- 

метического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования 

в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с исполь- 

зованием различных цифровых технологий, понимание возможностей цифровых 

сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понима- 

ние возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в раз- 

личных областях, наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 
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Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы 

«Физика. 10-11 классы. Базовый уровень», автор-составитель А.В. Шаталина. 

Предметная линия учебников «Классический курс» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского, В.М. Чаругина под ред. Н.А. Парфентьевой (М.: Про- 

свещение, 2017). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше- 

ние к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

2. Патриотическое воспитание: чувство гордости за российскую физиче- 

скую науку, гуманизм; проявление интереса к истории и современному состоя- 

нию российской физической науки; ценностное отношение к достижениям рос- 

сийских учёных-физиков. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с практи- 

ческим применением достижений физики; осознание важности морально-этиче- 

ских принципов в деятельности учёного. 

4. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств физической 

науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в совре- 

менном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права у другого человека. 

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
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направленности, требующих в том числе и физических знаний; интерес к прак- 

тическому изучению профессий, связанных с физикой; положительное отноше- 

ние к труду, целеустремленность. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение физических зна- 

ний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание гло- 

бального характера экологических проблем и путей их решения; экологическая  

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

8. Ценности научного познания: осознание ценности физической науки 

как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важней- 

шей составляющей культуры; развитие научной любознательности, интереса к 

исследовательской деятельности; умение сотрудничать со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; сформированность мировоззрения, со- 

ответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости 

науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и откры- 

тиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при- 

родной среды: потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; по- 

вышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; по- 

требность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по- 

нятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; осознание дефицитов соб- 

ственных знаний и компетентностей в области физики; планирование своего раз- 

вития в приобретении новых физических знаний; стремление анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использо- 

ванием физических знаний; оценка своих действий с учётом влияния на окружа- 

ющую среду, возможных глобальных последствий. 
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Метапредметные результаты: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози- 

ций; 

ках; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни- 

использовать различные модельно-схематические средства для представ- 

ления выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его ос- 

нове новые (учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; 

приводить критические аргументы, как в отношении собственного сужде- 

ния, так и в отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
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ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выпол- 

нять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать 

над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчи- 

няться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле- 

ном проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполни- 

телем, презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова- 

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятель- 

ности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные заме- 

чания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
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задач; 

владение основополагающими физическимпонятиями, закономерно- 

стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией 

и символикой; 

сформированность представлений о физической сущности явлений при- 

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение ос- 

новных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, эле- 

ментов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в фи- 

зикенаблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать ре- 

зультаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величи- 

нами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополага- 

ющих физических закономерностей и законов, проверять их эксперименталь- 

ными средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описы- 

вать и объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать ре- 

зультаты полученной измерительной информации, определять достоверность 

полученного результата; 

сформированность умения решать простые физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и ме- 

ханизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание воз- 

можных причин техногенных и экологических катастроф; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической ин- 

формации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения   курса физики   на   уровне   среднего общего 
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образования выпускник на базовом уровне научится: 

объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в прак- 

тической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять ос- 

новные физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учеб- 

ных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информа- 

цию из различных источников и критически её оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельно- 

сти методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планиро- 

вать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать отно- 

сительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения и определять на основе исследования значения парамет- 

ров, характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с 

учётом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учётом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логические це- 

почки объяснения (доказательства) предложенных в задачах процессов 
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(явлений); 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические ве- 

личины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить рас- 

чёты и оценивать полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при ре- 

шении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос- 

новных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-¬исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техниче- 

скими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче- 

ского поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 

жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

её применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также про- 

гнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на ос- 

нове полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических за- 

кономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих про- 

блем; 
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решать практико-ориентированные качественные и расчётные физиче- 

ские задачи с выбором физической модели, используя несколько физических за- 

конов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, прибо- 

ров и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физи- 

ческих задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи мето- 

дов оценки. 

Содержание курса 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы 

их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические ве- 

личины. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельно- 

сти людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и век- 

торные физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Уско- 

рение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное 

движение по окружности. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные си- 

стемы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость.  

Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Ис- 

пользование законов механики для объяснения движения небесных тел и для раз- 

вития космических исследований. 
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Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохране- 

ния импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия матери- 

альной точки и системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы 

тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспе- 

риментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодина- 

мики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых 

машин. 

Основы электродинамики 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип супер- 

позиции полей. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроём- 

кость. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последова- 

тельное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— Ленца. Элек- 

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводни- 

ках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 
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11 класс 

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнит- 

ного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ам- 

пера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затуха- 

ющие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резо- 

нанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный элек- 

трический ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и 

длина волны. Интерференция и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломле- 

ния света. Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интер- 

ференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свобод- 

ной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. За- 

коны фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно¬волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 
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Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды ра- 

диоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядер- 

ные реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строе- 

ние и эволюция Солнца и звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их 

энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселен- 

ной. 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы 

«Химия. 10-11 классы. Базовый уровень», авторы: О.С. Габриелян, С.А. Сладков. 

Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова 

(М.: Просвещение, 2019) 

Программа изучается в 11А классе в объеме 68 часов (2 года обучения по 

34 часа в год); в 11 Б и 11В – в объеме 136 часов (2 года обучения по 68 часов в 

год) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре лич- 

ностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего об- 

разования выделены следующие 

составляющие: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности — го- 

товности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

- наличие мотивации к обучению; 

- целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 
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- готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей дея- 

тельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе 

химического образования; 

- наличие правосознания экологической культуры и способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в един- 

стве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с гуманистическими, социокультурными, ду- 

ховно-нравственными ценностями и идеалами российского гражданского обще- 

ства, принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, способствующими процессам самопо- 

знания, саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформи- 

рованность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся 

по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

- осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отно- 

шений в коллективе; 

- готовности к совместной творческой деятельности при создании учеб- 

ных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химиче- 

ских экспериментов; 

- способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргу- 

менты других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

- ценностного отношения к историческому и научному наследию отече- 

ственной химии; 

- уважения к процессу творчества в области теории и практического при- 

менения химии, осознания того, что достижения науки есть результат длитель- 

ных наблюдений, кропотливых 
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экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

- интереса и познавательных мотивов в получении и последующем ана- 

лизе информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

- нравственного сознания, этического поведения; 

- способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, 

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

- готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с по- 

зиций нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

- понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходи- 

мости ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повсе- 

дневной жизни и в трудовой деятельности; 

- понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопас- 

ного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания 

последствий и неприяти вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

5. Трудового воспитания: 

- коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятель- 

ности, общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

- установки на активное участие в решении практических задач социаль- 

ной направленности (в рамках своего класса, школы); 

- интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний по химии; 

- уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности; 

- готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образо- 

вания, будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учё- 

том личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей 
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общества; 

6. Экологического воспитания: 

- экологически целесообразного отношения к природе, как источнику су- 

ществования жизни на Земле; 

- понимания глобального характера экологических проблем, влияния эко- 

номических процессов на состояние природной и социальной среды; 

- осознания необходимости использования достижений химии для реше- 

ния вопросов рационального природопользования; 

- активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природ- 

ной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

- наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и 

умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7. Ценности научного познания: 

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формиро- 

вании рационального научного мышления, создании целостного представления 

об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

- убеждённости в особой значимости химии для современной цивилиза- 

ции: в её гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 

материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития че- 

ловечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасно- 

сти, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологиче- 

ски комфортной жизни каждого члена общества; 

- естественно-научной грамотности: понимания сущности методов позна- 

ния, используемых в естественных науках, способности использовать получае- 

мые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 
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происходящих в нём изменений; умения делать обоснованные заключения на ос- 

нове научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных вы- 

водов; 

- способности самостоятельно использовать химические знания для реше- 

ния проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- интереса к познанию и исследовательской деятельности; 

- готовности и способности к непрерывному образованию и самообразо- 

ванию, к активному получению новых знаний по химии в соответствии с жиз- 

ненными потребностями; 

- интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования включают: значимые для формирования 

мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенауч- 

ные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику ме- 

тодов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, энер- 

гия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономер- 

ность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля- 

тивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и соци- 

альной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учеб- 

ными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесто- 

ронне её рассматривать; 

- определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их дости- 

жения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 
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- использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — 

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, ис- 

пользовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явле- 

ний; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химиче- 

ских реакций; 

- устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явле- 

ниями; 

- строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по анало- 

гии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

- применять в процессе познания используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления — химический 

знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции — 

при решении учебных познавательных и практических задач, применять назван- 

ные модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

- владеть основами методов научного познания веществ и химических ре- 

акций; 

- формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания 

и основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения учени- 

ческих экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и вы- 

воды относительно достоверности результатов исследования, составлять обос- 

нованный отчёт о проделанной работе; 

- приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятель- 

ности, проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 



437  

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

- ориентироваться в различных источниках информации (научно-попу- 

лярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Ин- 

тернета), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

- формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач определён- 

ного типа; 

- приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа- 

ции (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); 

- использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

- использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

- задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

-выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, по- 

лученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении хи- 

мического эксперимента, практической работы по исследованию свойств изуча- 

емых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по резуль- 

татам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсужде- 

ния и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

- самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную дея- 

тельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 
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корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образо- 

вания по химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимуще- 

ственно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. 

Они включают: специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию зна- 

ний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в 

различных учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В 

программе предметные результаты представлены по годам изучения. 

10 класс 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отра- 

жают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей есте- 

ственно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в фор- 

мировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности,  

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола- 

гающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, моле- 

кула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная фор- 

мула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, уг- 

леродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомоло- 

гический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соедине- 

ния, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); закономерности, символический язык химии; миро- 

воззренческие знания, лежащие в 
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основе понимания причинности и системности химических явлений, фак- 

тологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использо- 

вании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при опи- 

сании состава, строения и превращений органических соединений; 

4) сформированность умений использовать химическую символику для 

составления молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул 

органических веществ и уравнений химических реакций; изготавливать модели 

молекул органических веществ для иллюстрации их химического и простран- 

ственного строения; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

органических веществ по их составу и строению к определённому классу/группе 

соединений (углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, высокомо- 

лекулярные соединения); давать им названия по систематической номенклатуре  

(IUPAC), а также тривиальные названия отдельных органических веществ (эти- 

лен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, аце- 

тальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеарино- 

вая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

6) сформированность умения определять виды химической связи в орга- 

нических соединениях (одинарные и кратные); 

7) сформированность умения применять положения теории строения ор- 

ганических веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств ве- 

ществ от их состава и строения; закон сохранения массы веществ; 

8) сформированность умений характеризовать состав, строение, физиче- 

ские и химические свойства типичных представителей различных классов орга- 

нических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, ме- 

тилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, аце- 

тальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, ами- 

ноуксусная кислота); иллюстрировать генетическую связь между ними 
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уравнениями соответствующих химических реакций с использованием струк- 

турных формул; 

9) сформированность умения характеризовать источники углеводород- 

ного сырья (нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практиче- 

ское применение продуктов переработки; 

10) сформированность умений проводить вычисления по химическим 

уравнениям (массы, объёма, количества исходного вещества или продукта реак- 

ции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции); 

11) сформированность умений владеть системой знаний об основных ме- 

тодах научного познания, используемых в химии при изучении веществ и хими- 

ческих явлений (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), исполь- 

зовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жиз- 

ненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

12) сформированность умений соблюдать правила пользования химиче- 

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с ве- 

ществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных хими- 

ческих опытов; 

13) сформированность умений планировать и выполнять химический экс- 

перимент (превращения органических веществ при нагревании, получение эти- 

лена и изучение его свойств, качественные реакции органических веществ, дена- 

турация белков при нагревании, цветные реакции белков) в соответствии с пра- 

вилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме за- 

писи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

14) сформированность умений критически анализировать химическую ин- 

формацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

15) сформированность умений соблюдать правила экологически целесо- 

образного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на 
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живые организмы определённых органических веществ, понимая смысл показа- 

теля ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия на организм человека; 

16) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химиче- 

ских явлений; 

17) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рель- 

ефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

11 класс 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» 

отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей есте- 

ственно-научной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в фор- 

мировании мышления и культуры личности, её функциональной грамотности,  

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основопола- 

гающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-электронные орби- 

тали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотри- 

цательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, метал- 

лическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окисли- 

тель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие; 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превра- 

щения энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, со- 

ставе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических ве- 

ществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 
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устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при опи- 

сании неорганических веществ и их превращений; 

4) сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций; систематиче- 

скую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических 

веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная из- 

весть, питьевая сода, пирит и др.); 

5) сформированность умений определять валентность и степень окисле- 

ния химических элементов в соединениях различного состава; вид химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях; тип кри- 

сталлической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая); характер среды в водных растворах неорганических соедине- 

ний; 

6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганиче- 

ских веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые 

вещества — металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); 

7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную 

и прогностическую функции; 

8) сформированность умений характеризовать электронное строение ато- 

мов химических элементов 1—4 периодов Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орби- 

тали», «энергетические уровни»; объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие хими- 

ческие свойства неорганических веществ различных классов; подтверждать су- 

ществование генетической связи между неорганическими веществами с помо- 

щью уравнений соответствующих химических реакций; 

10) сформированность умения классифицировать химические реакции по 
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различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эф- 

фекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реак- 

ции, участию катализатора); 

11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных 

типов; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца; 

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие ка- 

чественный состав различных неорганических веществ; распознавать опытным 

путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

13) сформированность умений раскрывать сущность окислительно-вос- 

становительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химиче- 

ской реакции от различных факторов; характер смещения химического равнове- 

сия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

15) сформированность умений характеризовать химические процессы, ле- 

жащие в основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированность представлений об общих научных принципах и экологиче- 

ских проблемах химического производства; 

16) сформированность умений проводить вычисления с использованием 

понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количе- 

ству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теп- 

лового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превра- 

щения и сохранения энергии; 

17) сформированность умений соблюдать правила пользования химиче- 

ской посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с ве- 

ществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных хими- 

ческих опытов; 

18) сформированность умений планировать и выполнять химический экс- 

перимент (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 
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определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, 

влияние различных факторов на скорость химической реакции, реакции ионного 

обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на ка- 

тион аммония; решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Не- 

металлы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химиче- 

ского эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и фор- 

мулировать выводы на основе этих результатов; 

19) сформированность умений критически анализировать химическую ин- 

формацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и др.); 

20) сформированность умений соблюдать правила экологически целесо- 

образного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на 

живые организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, по- 

яснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздей- 

ствия на организм человека; 

21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химиче- 

ских явлений; 

22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рель- 

ефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

Содержание курса 

10 класс 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений. 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 

Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах.  

Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения. Валентность. Струк- 

турные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные 

(двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в 
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молекуле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений раз- 

ных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники. 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи). 

Циклоалканы. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и хи- 

мические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), ре- 

акции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования 

этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Эти- 

лен. Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изоме- 

рия. Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Ла- 

бораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции при- 

соединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимериза- 

ция. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на не- 

предельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. 

Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции при- 

соединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и 

применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, ре¬акции при- 

соединения — гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свой- 

ства (горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение 

и применение. Экстракция. 

Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. 
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Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природ- 

ного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и 

фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и пе- 

реработка (перегонка, крекинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, камен- 

ный, бурый. Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, камен- 

ноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование каменного 

угля. 

Демонстрации 

Горение метана, этана, ацетилена. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманга- 

ната калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидроли- 

зом карбида кальция. 

Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 

Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его 

переработки», «Каучуки». 

Лабораторные опыты 

Обнаружение продуктов горения свечи. 

Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения. 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологи- 

ческий ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия положе- 

ния функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. 

Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спир- 

тов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных 

спиртов и глицерин как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 
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реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Поня- 

тие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качествен- 

ные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. Каче- 

ственные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальде- 

гида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. Понятие о 

кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и при- 

менение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства слож- 

ных эфиров. Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. 

Гидрирование жиров. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молоч- 

нокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель диса- 

харидов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. По- 

лучение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфо- 

терных органических соединений. Глицин как представитель аминокислот. По- 

лучение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи. 

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная 

структуры. Качественные реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. 

Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи между классами углеводородов, кислород- 

и азотсодержащих соединений. Иллюстрация генетической связи на примере ор- 

ганических соединений различных классов, содержащих два атома углерода. 

Демонстрации 
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Получение альдегидов окислением спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(Ш) как качествен- 

ные реакции на фенол. 

Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом 

меди(П) при нагревании как качественные реакции на альдегиды. 

Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и 

их растворимость в воде. 

Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях 

с гидроксидом меди (П). 

Идентификация крахмала. 

Качественные реакции на белки 

Лабораторные опыты 

Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

Растворимость глицерина в воде. 

Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла. 

Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

Изготовление крахмального клейстера. 

Изготовление моделей молекул аминов. 

Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество. 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие 

направления биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. Кло- 

нирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлу- 

лоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как спо- 

собы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и 
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поливинилхлорид как представители пластмасс. Синтетические волокна: ка- 

прон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 

Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

свеженатёртых моркови или картофеля. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 КЛАСС 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра (нук- 

лоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о химическом эле- 

менте как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов и учение о строении атома. 

Физический смысл принятой в таблице Д.И. Менделеева символики: порядко- 

вого номера элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов химических 

элементов с помощью электронных и электронно-графических формул. Законо- 

мерные изменения свойств элементов в периодах и группах периодической си- 

стемы как следствие их электронного строения. Электронные семейства химиче- 

ских элементов. 

Становление и развитие периодического закона и теории химического 

строения. Предпосылки открытия периодического закона и теории химического 

строения органических соединений. Роль личности в истории химии. Значение 

практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионная кристаллическая решётка. 

Катионы и анионы. Понятие об ионной химической связи. Физические 

свойства веществ, имеющих ионную кристаллическую решётку. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Электроот- 

рицательность. Неполярная и полярная ковалентная связь. Кратность 
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ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярность молекулы как следствие полярности связи и 

геометрии молекулы. Физические свойства веществ, имеющих атомную или мо- 

лекулярную кристаллическую решётку. 

Металлическая химическая связь. Понятие о металлической связи и ме- 

таллической кристаллической решётке. Физические свойства металлов, обуслов- 

ленные их кристаллическим строением. Применение металлов. Чёрные и цвет- 

ные металлы. Сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

водородная связь. Значение водородных связей в природе. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и поликон- 

денсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их получение, свой- 

ства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной среде. 

Агрегатное состояние и размер частиц фазы как основа для классификации дис- 

персных систем. Грубодисперсные системы — эмульсии, суспензии и аэрозоли, 

их представители. Тонкодисперсные системы — золи и гели, их представители. 

Понятия о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в раз- 

личных формах. 

Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. 

Минералы с ионной кристаллической решёткой: кальцит, галит. 

Модели молекулярной кристаллической решётки на примере «сухого 

льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита 

или кварца. 

Модель молярного объёма газа. 

Модели кристаллических решёток некоторых металлов. 

Коллекции образцов различных дисперсных систем. 

Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты 
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Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его 

свойств с помощью лазерной указки и проведение его денатурации. 

Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслое- 

нием. 

Получение суспензии известкового молока и наблюдение за её седимен- 

тацией. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Изомеризация как реакция. 

протекающая без изменения состава вещества. Аллотропия и её причины. 

Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу реагентов 

и продуктов, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость хи- 

мических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь сопри- 

косновения реагирующих веществ, их концентрация, наличие катализатора. По- 

нятие о катализе. Ферменты как биологические катализаторы. Ингибиторы реак- 

ций и их значение. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип 

Jle Шателье и способы смещения химического равновесия. Общая характери- 

стика реакции синтеза аммиака и рассмотрение условий смещения равновесия  

этой реакции на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролиз. Гидролиз солей и его 

типы. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и её опре- 

деление по формулам органических и неорганических веществ. Окислители и 

восстановители. Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление 

уравнений химических реакций на основе метода электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электро- 

лиза. Характеристика электролиза как окислительно-восстановительного про- 

цесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 
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Получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и щелочей, а 

также алюминия электролизом расплавов и раство¬ров соединений этих элемен- 

тов. Понятие о гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных ме- 

таллов. 

Демонстрации 

Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых 

явлений для этих процессов. 

Взаимодействие соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концен- 

трации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинако- 

вых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой как 

пример зависимости скорости химической реакции от природы реагирующих ве- 

ществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия разной концентрации и 

температуры с раствором серной кислоты. 

Моделирование «кипящего слоя». 

Использование неорганических катализаторов (солей железа, иодида ка- 

лия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель), для 

разложения пероксида водорода. 

Взаимодействие цинка с соляной кислотой и соляной кислоты с нитратом 

серебра как примеры окислительно-восстановительной реакции и реакции об- 

мена. 

Конструирование модели электролизёра. 

Видеофрагмент о промышленной установке для получения алюминия. 

Лабораторные опыты 

Иллюстрация правила Бертолле на практике: проведение реакций с обра- 

зованием осадка, газа и воды. 

Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в при- 

сутствии диоксида марганца. 

Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS~ <= Fe (CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная, реакция и реакция обмена на примере 
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взаимодействия растворов сульфата меди (II) с железом и раствором щёлочи. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Хими- 

ческая реакция». 

Вещества и их свойства. 

Металлы. Физические свойства металлов как функция их строения. Деле- 

ние металлов на группы в технике. Химические свойства металлов и электрохи- 

мический ряд напряжений. Понятие о металлотермии (алюминотермия, магние- 

термия и др.). 

Неметаллы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. 

Ряд электроотрицательности. 

Неорганические и органические кислоты. Кислоты в свете атомномолеку- 

лярного учения. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Кис- 

лоты в свете протонной теории. Общие химические свойства кислот. 

Неорганические и органические основания. Основания в свете атомно-мо- 

лекулярного учения. Основания в свете теории электродитической диссоциации. 

Основания в свете протонной теории. Химические свойства органических и не- 

органических оснований. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. Неорганиче- 

ские амфотерные соединения (оксиды и гидроксиды), их свойства и получение. 

Амфотерные органические соединения на примере аминокислот. Пептиды и пеп- 

тидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства со- 

лей. 

Демонстрации 

Коллекция металлов. 

Коллекция неметаллов. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Вспышка термитной смеси. 

Вспышка чёрного пороха. 

Вытеснение галогенов из их растворов другими галогенами. 
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Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной кислоты и 

аммиака («дым без огня»), 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёло- 

чью. 
 
 

Получение жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные опыты 

Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот 

капельным методом при их разбавлении водой. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. 

Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество. 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Понятие о 

химической технологии. Химические реакции, лежащие в основе производства 

аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза 

в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе произ- 

водства аммиака и метанола. Сравнение этих производств. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе рабочей программы к линии 

УМК В.И. Сивоглазова «Биология. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни», авторы: И.Б. Агафонова, Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов (М.: Дрофа, 

2019) 

Программа изучается в 11 А классе в объеме 68 часов (2 года обучения по 

34 часа в год), в 11Б и 11В – в объеме 136 часов (2 года обучения по 68 часов в 

год). 
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Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к разнообразной совместной дея- 

тельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, исследова- 

ний и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание: понимание ценности биологической 

науки, её роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учё- 

ных в развитие мировой биологической науки. 

3. Духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных норм и норм экологического права с учётом осознания последствий 

поступков. 

4. Эстетическое воспитание: понимание эмоционального воздействия 

природы и её ценности. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в природной среде; умение осознавать 

эмо-циональное состояние своё и других людей, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направ- 

ленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биоло- 

гией. 

7. 
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Экологическое воспитание: ориентация на применение биологических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осо-знание глобального характера экологических про- 

блем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окру- 

жающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему биологических научных представлений об основных закономерно- 

стях развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной сре- 

дой; развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и ис- 

следовательской деятельности; овладение основ-ными навыками исследователь- 

ской деятельности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при- 

родной среды: освоение обучающимися социального опыта, норм и правил об- 

щественного поведения в группах и сообществах при выполнении биологиче- 

ских задач, проектов и исследований, открытость опыту и знаниям других; осо- 

знание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение 

формулировать идеи, понятия, гипотезы о биологических объектах и явлениях, 

осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование своего 

развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представле- 

ниями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и вы- 

являть взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивание своих действий 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вы- 

зовов и возможных глобальных последствий; осознание стрессовой ситуации, 

оценивание происходящих изменений и их послед-ствий; оценивание ситуации 

стресса, корректирование принимаемых решений и действий; уважительное от- 

ношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению. 

Метапредметные: 

овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 
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природе; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность, включая умение ориентироваться в различных источниках инфор- 

мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

работать с учебником, составлять конспект параграфа, схемы и таблицы; 

разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники инфор- 

мации; 

готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

пользоваться поисковыми системами Интернета 

составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

обобщать информацию и делать выводы; 

работать с дополнительными источниками информации; 

самостоятельно составлять схемы процессов и связный рассказ по ним; 

работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для мик- 

роскопического исследования; 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении круп- 

ных таксонов; 

представлять материал, используя возможности компьютерных техноло- 

гий  
 

Предметные: 

формирование представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; 
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уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

формирование умений объяснять результаты биологических эксперимен- 

тов, решать элементарные биологические задачи. 

Содержание учебного курса 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНА- 

НИЯ 
 
 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии 

Знать: определение биологии как науки; основоположников биологии как 

науки, основоположников научной (западной) медицины, анатомии, физиоло- 

гии; создателей кле-точной теории; создателей современного эволюционного 

учения и этапы его становления; классификацию биологических наук. 

Уметь: оценивать вклад отдельных ученых в развитие биологии. 

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого 

Знать: определение жизни; свойства живых систем. 

Уметь: давать определение жизни; приводить примеры проявлений 

свойств живого. 

Тема 1.3 Уровни организации живой материи. Методы биологии 

Знать: уровни организации живой природы; методы познания живой при- 

роды. 

Уметь: распределять уровни организации живой природы в соответствии 

с их иерархией; приводить примеры проявлений свойств живого на разных уров- 

нях. 

Раздел 2. КЛЕТКА 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория 

Знать: принципиальную схему строения клетки (плазматическая мем- 

брана, цито-пазма, генетический аппарат); многообразие прокариот; многообра- 

зие эукариот; особенности клеток одноклеточных и многоклеточных организ- 

мов; особенности растительных и животных клеток; положения клеточной 
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теории строения организмов. 

Уметь: работать со световым микроскопом; описывать объекты, видимые 

в световой микроскоп. 

Тема 2.2 Химический состав клетки 

Знать: макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в 

организме. 

Уметь: характеризовать функциональную роль отдельных химических 

элементов в клетке. 

Тема 2.3 Неорганические вещества клетки 

Знать: химические свойства и биологическую роль воды; роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Уметь: объяснять причины особых свойств воды. 

Тема 2.4 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 

Знать: принципы структурной организации и функции липидов. 

Уметь: характеризовать функции липидов. 

Тема 2.5 Органические вещества. Углеводы. Белки 

Знать: принципы структурной организации и функции белков и углево- 

дов; классификацию углеводов. 

Уметь: объяснять принцип действия ферментов; характеризовать функ- 

ции белков и углеводов. 

Тема 2.6 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 

Знать: принципы структурной организации и функции нуклеиновых кис- 

лот; структуру нуклеиновых кислот. 

Уметь: характеризовать функции нуклеиновых кислот; различать нуклеи- 

новые кислоты (ДНК и РНК). 

Тема 2.7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 

Знать: строение эукариотической клетки; особенности растительных и 

животных клеток; классификацию органоидов клетки. 

Уметь: характеризовать функции органоидов; определять значение вклю- 

чений. 

Тема 2.8 Клеточное ядро. Хромосомы 
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Знать: строение и функции ядра; значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетке. 

Уметь: описывать генетический аппарат клеток-эукариот; описывать 

строение и функции хромосом; давать определение кариотипа и характеризовать 

его. 

Тема 2.9 Прокариотическая клетка 

Знать: строение прокариотической клетки; многообразие прокариот. 

Уметь: характеризовать организацию метаболизма у прокариот; описы- 

вать генетический аппарат бактерий, их спорообразование и размножение. 

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КЛЕТКЕ 

Знать: определение гена; свойства генетического кода; этапы реализации 

наследственной информации. 

Уметь: использовать принцип комплементарности при построении схем 

нуклеиновых кислот; описывать процессы, происходящие при биосинтезе белка. 

Тема 2.11 Неклеточная форма жизни: вирусы 

Знать: особенности строения вирусов; вирусные болезни человека; меры 

профилактики вирусных заболеваний человека. 

Уметь: описывать жизненный цикл ВИЧ. Основные понятия. Вирус. Бак- 

териофаг. Капсид. 

Раздел 3. ОРГАНИЗМ 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие организмов 

Знать: определение организма; многообразие организмов (одноклеточ- 

ные, колониальные, многоклеточные). 

Уметь: различать одноклеточные, колониальные и многоклеточные орга- 

низмы. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен 

Знать: этапы обмена веществ; этапы энергетического обмена. 

Уметь: описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приво- 

дить поэтапно процесс энергетического обмена. 

Тема 3.3 Пластический обмен. Фотосинтез 
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Знать: примеры пластического обмена; этапы фотосинтеза и его роль в 

природе. 

Уметь: описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приво- 

дить подробную схему процессов фотосинтеза и биосинтеза белка. 

Тема 3.4 Деление клетки. Митоз 

Знать: митотический и жизненный циклы клетки; биологическое значение 

митоза. 

Уметь: описывать строение и функции хромосом; давать определение ка- 

риотипа и характеризовать его; описывать митоз по фазам; различать митотиче- 

ский и жизненный циклы клетки. 

Тема 3.5 Размножение: бесполое и половое 

Знать: формы и распространенность бесполого размножения; сущность 

полового размножения и его биологическое значение. 

Уметь: характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

объяснять преимущество полового размножения. 

Тема 3.6 Образование половых клеток. Мейоз 

Знать: сущность мейоза и его биологическое значение; процесс гаметоге- 

неза и его этапы. 

Уметь: характеризовать биологическое значение полового размножения; 

объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы; описывать процесс гаме- 

тогенеза и выделять особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Тема 3.7 Оплодотворение 

Знать: сущность оплодотворения и его разновидности. 

Уметь: объяснять процесс оплодотворения и образования зиготы. 

Тема 3.8 Индивидуальное развитие организмов 

Знать: определение понятия «онтогенез»; периодизацию индивидуаль- 

ного развития; этапы эмбрионального развития; формы постэмбрионального раз- 

вития; особенности прямого развития. 

Уметь: описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции 

и органогенезе; характеризовать формы постэмбрионального развития; разли- 

чать полный и неполный метаморфоз; раскрывать биологический смысл 
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развития с метаморфозом; характеризовать этапы онтогенеза. 

Тема 3.9 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 

Знать: особенности онтогенеза человека; периодизацию индивидуального 

развития человека; этапы эмбрионального развития человека; особенности и пе- 

риодизацию постэмбрионального развития человека. 

Уметь: описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции 

и органогенезе человека; характеризовать постэмбриональное развитие человека 

по этапам и критические периоды онтогенеза. 

Тема 3.10 Генетика — наука о закономерностях наследственности и из- 

менчивости. Г. Мендель — основоположник генетики 

Знать: основные генетические понятия: ген, доминантный признак, рецес- 

сивный признак, фенотип, генотип; сущность гибридологического метода изуче- 

ния наследственности. 

Уметь: использовать генетическую символику при составлении схем скре- 

щивания; записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы. 

Тема 3.11 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание 

Знать: первый и второй законы Менделя; закон чистоты гамет; цитологи- 

ческие основы моногибридного скрещивания. 

Уметь: составлять схемы моногибридного скрещивания; решать генети- 

ческие задачи на моногибридное скрещивание. 

Тема 3.12 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 

Знать: третий закон Менделя. 

Уметь: составлять схемы дигибридного скрещивания; составлять решетку 

Пеннета; решать генетические задачи на дигибридное скрещивание. 

Тема 3.13 Хромосомная теория наследственности 

Знать: основные положения хромосомной теории наследственности; за- 

кон Моргана; причины нарушения сцепления. 

Уметь: составлять схемы скрещивания при сцепленном наследовании 

признаков. 

Тема 3.14 Свременные представления о гене и геноме 

Знать: определения понятий «геном» и «генотип»; виды взаимодействия 
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генов. 

Уметь: различать понятия «геном», «генотип», «генофонд»; определять 

виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Тема 3.15 Генетика пола 

Знать: хромосомное определение пола; признаки, сцепленные с полом; го- 

могамет-ный и гетерогаметный пол у различных организмов. 

Уметь: составлять схемы скрещивания при наследовании признаков, 

сцепленных с полом; определять гомогаметный и гетерогаметный пол по схемам 

скрещивания. 

Тема 3.16 Изменчивость: наследственная и ненаследственная 

Знать: определение и классификацию изменчивости; классификацию 

наследственной изменчивости; примеры модификаций. 

Уметь: различать виды изменчивости; оценивать возможные последствия 

влияния мутагенов на организм. 

Тема 3.17 Генетика и здоровье человека 

Знать: классификацию мутаций и наследственных болезней человека; 

принципы здорового образа жизни; методы диагностики, профилактики и лече- 

ния наследственных болезней. 

Уметь: различать наследственные болезни человека; оценивать факторы 

риска возникновения наследственных болезней человека. 

Тема 3.18 Селекция: основные методы и достижения 

Знать: определение селекции как науки и ее теоретические основы (гене- 

тика); методы селекции; центры происхождения культурных растений. 

Уметь: отличать друг от друга методы селекции; различать понятия «по- 

рода», «сорт», «штамм». 

Тема 3.19 Биотехнология: достижения и перспективы развития 

Знать: определение и задачи биотехнологии; методы биотехнологии; эти- 

ческие аспекты биотехнологических разработок. 

Уметь: оценивать этические аспекты некоторых биотехнологических раз- 

работок; понимать необходимость биотехнологических исследований для повы- 

шения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 
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себестоимости продукции. 

11 класс (34 часа) 

Тема 1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа к. Линнея 

Знать: представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущ- 

ности живой природы и ее эволюции; взгляды К. Линнея на систему живого 

мира. 

Уметь: оценивать вклад различных ученых в развитие биологии и эволю- 

ционных идей. 

Тема 1.2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 

Знать: основные положения теории Ламарка. 

Уметь: оценивать значение эволюционной теории Ламарка для развития 

биологии. 

Тема 1.3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 

Знать: естественно-научные и социально-экономические предпосылки 

возникновения теории Дарвина. 

Уметь: характеризовать предпосылки возникновения эволюционной тео- 

рии Дарвина. 

Тема 1.4 Эволюционная теория ч. Дарвина 

Знать: учение Дарвина об искусственном отборе; учение Дарвина о есте- 

ственном отборе. 

Уметь: оценивать особенности домашних животных и культурных расте- 

ний в срав-нении с их дикими предками; характеризовать причины борьбы за 

существование; определять значение различных видов борьбы за существование; 

давать оценку естественного от-бора как результата борьбы за существование; 

оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие эволюционных идей. 

Тема 1.5 Вид: критерии и структура 

Знать: определение вида; критерии вида. 

Уметь: описывать виды по различным критериям; различать критерии 

вида. 
 
 

Тема 1.6 Популяция как структурная единица вида 

Знать: определение популяции; структуру популяции. 
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Уметь: характеризовать структуру популяции. 

Тема 1.7 Популяция как единица эволюции 

Знать: сущность генетических процессов в популяциях. 

Уметь: объяснять причины разделения видов, занимающих обширный 

ареал обитания. 

Тема 1.8 Факторы эволюции 

Знать: факторы эволюции. 

Уметь: объяснять механизмы факторов эволюции. 

Тема 1.9 Естественный отбор — главная движущая сила эволюции 

Знать: формы естественного отбора. 

Уметь: различать формы естественного отбора; приводить примеры раз- 

личных форм естественного отбора. 

Тема 1.10 Адаптация организма к условиям обитания как результат дей- 

ствия естественного отбора 

Знать: классификацию адаптаций; типы покровительственной окраски и 

формы, их значение для выживания; особенности приспособительного поведе- 

ния; значение заботы о потомстве для выживания. 

Уметь: приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

различать морфологические, физиологические, биохимические и поведенческие 

адаптации; объяснять, почему приспособления носят относительный характер. 

Тема 1.11 Видообразование как результат эволюции 

Знать: формы видообразования. 

Уметь: характеризовать процесс экологического и географического видо- 

образования. 

Тема 1.12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого разви- 

тия биосферы 

Знать: главные направления эволюции; причины вымирания видов; пути 

достижения биологического прогресса. 

Уметь: перечислять (называть)  пути достижения биологического про- 

гресса; объяснять необходимость сохранения биоразнообразия. 

Тема 1.13 Доказательства эволюции органического мира 
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Знать: классификацию доказательств эволюции. 

Уметь: приводить примеры, доказывающие существование эволюцион- 

ного процесса, аналогичных и гомологичных органов, рудиментов и атавизмов. 

Тема 1.14 Развитие представлений о происхождении жизни на земле 

Знать: существующие гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Уметь: обосновывать справедливость или несостоятельность отдельных 

гипотез происхождения жизни. 

Тема 1.15 Современные представления о возникновении жизни 

Знать: теорию академика Опарина; теорию биопоэза. 

Уметь: описывать процесс возникновения коацерватов, пробионтов, мем- 

бранных структур, одноклеточных прокариот и эукариот. 

Тема 1.16 Развитие жизни на земле 

Знать: развитие животных и растений в различные периоды существова- 

ния Земли. 

Уметь: перечислять в хронологическом порядке эры геохронологической 

шкалы; характеризовать этапы развития живой природы; описывать развитие 

жизни на Земле в различные эры. 

Тема 1.17 Гипотезы происхождения человека 

Знать: движущие силы антропогенеза. 

Уметь: характеризовать роль различных факторов в становлении чело- 

века. 
 
 

Тема 1.18 Положение человека в системе животного мира 

Знать: систематическое положение человека в системе органического 

мира; особенности человека как биологического вида. 

Уметь: выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении 

животных и человека. 

Тема 1.19 Эволюция человека 

Знать: этапы становления человека как биологического вида. 

Уметь: перечислять в хронологическом порядке этапы становления чело- 

века как биологического вида. 

Тема 1.20 Человеческие расы 
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Знать: определение понятия «раса»; характерные признаки больших рас. 

Уметь: обосновывать видовое единство человечества. 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМА 

Тема 2.1 Организм и среда. Экологические факторы 

Знать: определения понятий «экология», «среда обитания», «ограничива- 

ющий фак-тор»; предмет и задачи экологии как науки; закон минимума Либиха; 

классификацию экологических факторов. 

Уметь: классифицировать экологические факторы. 

Тема 2.2 Абиотические факторы среды 

Знать: важнейшие абиотические факторы; влияние абиотических факто- 

ров на организм; адаптации организмов к различной интенсивности абиотиче- 

ских факторов. 

Уметь: характеризовать влияние абиотических факторов на организм; 

описывать приспособления организмов к различной интенсивности абиотиче- 

ских факторов среды; приводить примеры адаптации организмов к различной 

интенсивности абиотических факторов. 

Тема 2.3 Биотические факторы среды 

Знать: определение понятия «биотические факторы среды»; формы взаи- 

моотношений между организмами. 

Уметь: классифицировать формы взаимоотношений между организмами; 

характеризовать различные симбиотические и антибиотические взаимоотноше- 

ния организмов; приводить примеры симбиоза и антибиоза. 

Тема 2.4 Структура экосистем 

Знать: определения понятий «экосистема», «биоценоз», «биогеоценоз»; 

структуру и компоненты экосистемы и биогеоценоза; функции компонентов эко- 

системы. 

Уметь: различать продуценты, консументы и редуценты; описывать эко- 

логические системы, биоценозы и биогеоценозы. 

Тема 2.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и поток энергии в экосисте- 

мах 

Знать: определения понятий «пищевая цепь», «пищевая сеть», 
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«трофический уро-вень»; классификацию пищевых цепей. 

Уметь: составлять простейшие пищевые цепи; ⬝ описывать биологиче- 

ский круговорот веществ. 

Тема 2.6 Причины устойчивости и смены экосистем 

Знать: причины устойчивости и смены экосистем. 

Уметь: приводить примеры саморегуляции, смены экосистем. 

Тема 2.7 Влияние человека на экосистемы 

Знать: определение понятия «агроценоз»; особенности существования аг- 

роценозов. 

Уметь: приводить примеры агроценозов. 

Тема 2.8 Биосфера — глобальная экосистема 

Знать: определение понятия «биосфера»; структуру и компоненты био- 

сферы; границы биосферы. 

Уметь: приводить примеры различных веществ биосферы (живого, кос- 

ного, биокос-ного, биогенного); характеризовать биомассу Земли, биологиче- 

скую продуктивность. 

Тема 2.9 Роль живых организмов в биосфере 

Знать: компоненты живого вещества и его функции. 

Уметь: описывать роль живого вещества биосферы; описывать биологи- 

ческий круговорот веществ. 

Тема 2.10 Биосфера и человек 

Знать: антропогенные факторы; характер воздействия человека на био- 

сферу. 

Уметь: применять на практике сведения о возможных последствиях влия- 

ния хозяйственной деятельности человека на биосферу. Основные понятия. Ан- 

тропогенные факторы. Ноосфера. 

Тема 2.11 Основные экологические проблемы современности 

Знать: характер воздействия человека на атмосферу и гидросферу; источ- 

ники загрязнения атмосферы и гидросферы; неисчерпаемые и исчерпаемые при- 

родные ресурсы. 

Уметь: оценивать перспективы влияния хозяйственной деятельности 



469  

человека на биосферу и прогнозировать последствия хозяйственной деятельно- 

сти человека. 

Тема 2.12 Пути решения экологических проблем 

Знать: способы и методы охраны природы; смысл сохранения видового 

разнообразия; основы рационального природопользования; заповедники, заказ- 

ники, национальные парки, Красную книгу. 

Уметь: применять на практике сведения о глобальных экологических про- 

блемах и путях их решения. 

 
10 КЛАСС (68 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1/1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисци- 

плин, а также среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета 

для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Система живой природы. Царства живой природы. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3/3 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1/1 ч) 

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении 

организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологиче- 

ских наук. Этапы развития биологии. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших 

вклад в становление и развитие биологии как науки. 

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1/1 ч) 

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организ- 

мов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических си- 

стемах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа су- 

ществования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность про- 

цессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. Демонстрация. Свой- 

ства живого (анимация). 

Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ. МЕТОДЫ 

БИОЛО-ГИИ (1/1 ч) 
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Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы позна- 

ния живой природы и их особенности. Демонстрация. Уровни организации жи- 

вой материи (анимация). 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организ- 

мов от объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объ- 

екты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. 

И. Менделеева и их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Раздел 2. Клетка (11/18+4 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1/1+1 ч) 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изу- 

чения клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная 

схема строения клетки. Клеточная теория и ее основные положения. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электрон- 

ного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток растений, животных 

и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, 

внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Прокариоты: бактерии и синезе- 

леные водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эука- 

риот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности расти- 

тельной и животной клеток. Положения клеточной теории. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1/1+1 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в об- 

разование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, мик- 

роэлементы, ультрамик-роэлементы; их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов 

в неживой и живой природе. 

Основные   понятия.    Органогены,    макроэлементы,    микроэлементы, 
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ультрамикроэле-менты. 

Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (1/2 ч) 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение про- 

цессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. 

Основные понятия. Свойства воды. Минеральные соли. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

ЛИПИДЫ (1/1 ч) 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные со- 

единения. Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 

Основные понятия. Липиды. Липоиды. Нейтральные жиры. 

Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ (1/2 ч) 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисаха- 

риды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. Функции 

белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. Демонстрация. 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — бел- 

ков. 

Основные понятия. Углеводы. Моносахариды, полисахариды. Белки. Био- 

логические полимеры. Денатурация и ренатурация белков. 

Тема 2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (1/2 ч) 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследствен- 

ной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функ- 

ции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Основные понятия. Нуклеиновые кислоты. Репликация ДНК. Транскрип- 

ция. Нуклеотид. Комплементарность. 
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Тема 2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. ОРГАНО- 

ИДЫ (1/3 ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цито- 

плазма эука-риотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функ- 

ции. Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в 

метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной 

и животной клеток. Лабораторные и практические работы Органоиды клетки 

(виртуально с помощью мультимедийного приложения к учебнику). Приготов- 

ление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана. 

Органоиды цитоплазмы. Немембранные, одномембранные и двухмембранные 

органоиды. Включения. 

Тема 2.8 КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ (1/1 ч) 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Струк- 

туры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Хромосомы. Карио тип. 

Основные понятия. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. 

Тема 2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА (1/1+1 ч) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бак- 

териальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппа- 

рат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в био 

ценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

Основные понятия. Прокариоты, бактерии, цианобактерии. Нуклеоид. 

Муреин. 

Тема 2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

КЛЕТКЕ (1/3 ч) 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации 
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генетической информации в клетке (транскрипция и трансляция). 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель 

ДНК. Схема биосинтеза белка. 

Основные понятия. Ген, генетический код. Кодон. Триплет. Антикодон. 

Транскрипция. Трансляция. 

Тема 2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ (1/1 ч) 

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. 

Вирусные заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его 

профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

Обобщающий урок (0/1 ч) 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, липиды, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики 

и оптики. 

Раздел 3. Организм (19/40+2 ч) 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ОРГА- 

НИЗМОВ (1/1 ч) 

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониаль- 

ные организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Основные понятия. Организм. Одноклеточный организм. Многоклеточ- 

ный организм. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. ЭНЕРГЕ- 

ТИЧЕСКИЙ ОБМЕН (1/2 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энерге- 

тический обмен. АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические 

связи. Этапы энергетического обмена, расщепление глюкозы. 
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Демонстрация. Схема обмена веществ. 

Основные понятия. Обмен веществ. Метаболизм. Энергетический обмен. 

Пластический обмен. АТФ. Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Тема 3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ (1/3 ч) 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосин- 

теза. Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. Демонстра- 

ция. Схема фотосинтеза. 

Основные понятия. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез. Световая фаза. 

Темновая фаза. 

Тема 3.4 ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ (1/3 ч) 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о диффе- 

ренцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хро- 

мосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 

под микроскопом и на схеме. Лабораторные и практические работы Изучение 

митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых препаратах). 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Хромосомы. Кариотип. Ми- 

тотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Профаза. Метафаза. Ана- 

фаза. Телофаза. Репликация (редупликация) ДНК. 

Тема 3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ (1/2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение рас- 

тений и животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного раз- 

множения. Половое размножение животных и растений; гаметы, половой про- 

цесс. Биологическое значение полового размножения. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размно- 

жения растений; микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разно- 

образие потомства у одной пары родителей. 

Основные понятия. Размножение. Бесполое размножение. Половое раз- 

множение. Вегетативное размножение. Деление. Спорообразование. Спора. 
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Регенерация. 

Тема 3.6 ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ (1/2 ч) 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гамето- 

генез. Этапы образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овоге- 

неза. Значение гаметогенеза. 

Основные понятия. Мейоз. Гаметы. Яйцеклетка. Сперматозоид. Спермий. 

Гаметогенез. Сперматогенез. Овогенез. Стадия размножения. Стадия роста. Ста- 

дия созревания. Стадия формирования. Раздельнополые организмы. Гермафро- 

диты. 

Тема 3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (1/2 ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. 

Варианты оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодо- 

творение, естественное и искусственное). Особенности оплодотворения у расте- 

ний. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Основные понятия. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Осеменение. 

Зигота. Двойное оплодотворение. 

Тема 3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (1/2 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный 

период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое раз- 

витие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с мета- 

морфозом. Прямое развитие. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эм- 

брионального развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жестко- 

крылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей в 

процессе онто- и филогенеза. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы онтогенеза. Эмбриогенез. Дробле- 

ние. Гаструляция. Нейрула. Рост: ограниченный и неограниченный. 
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(1/2 ч) 

Тема 3.9 ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

 
 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходя- 

щие на ранних этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Пред- 

плодный и плодный периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и смерть. Критические 

периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие за- 

родыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эм- 

брионального развития человека. 

Основные понятия. Морула. Бластула. Гаструла. Нейрула. Дорепродук- 

тивный период. Репродуктивный период. Период старения. 

Тема 3.10 ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ НАСЛЕД- 

СТВЕН-НОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ. Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК 

ГЕНЕТИКИ (1/1+1 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Основ- 

ные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гете- 

розигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологиче- 

ский метод изучения наследственности. 

Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры. Хро- 

мосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Основные понятия. Наследственность. Изменчивость. Ген. Генотип. Фе- 

нотип. Аллель. Доминантный признак. Рецессивный признак. Гибрид. Альтерна- 

тивный признак. Го-мозигота. Гетерозиота. 

Тема 3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. МОНОГИБРИД- 

НОЕ СКРЕЩИВАНИЕ (1/3 ч) 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. 

Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя 

— закон единообразия гибридов первого поколения (правило доминирования). 

Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон (гипотеза) чистоты гамет. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. 
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Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя 

по моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

Основные понятия. Доминантный признак, рецессивный признак. Аллель, 

аллельные гены. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон рас- 

щепления. Закон чистоты гамет. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Тема 3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ 

СКРЕ-ЩИВАНИЕ (1/3 ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования признаков. Анализирующее скрещивание. Демонстрация. Схемы 

скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному скрещива- 

нию. Лабораторные и практические работы Решение задач на дигибридное скре- 

щивание. 

Основные понятия. Закон независимого наследования признаков. Анали- 

зирующее скрещивание. Решетка Пеннета. 

Тема 3.13 ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (1/2 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепле- 

ния. Причины нарушения сцепления генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана 

и кроссинговер. Лабораторные и практические работы Решение задач на сцеп- 

ленное наследование признаков. 

Основные понятия. Хромосомная теория наследственности. Закон Мор- 

гана. Кроссинговер. Группа сцепления. 

Тема 3.14 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ (1/2 ч) 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия 

аллельных и неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

Основные понятия. Ген. Геном. Генотип. Взаимодействия генов. 

Тема 3.15 ГЕНЕТИКА ПОЛА (1/3 ч) 

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 
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Гомогаметный и гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. Лабораторные и 

практиче-кие работы Решение задач на сцепленное с полом наследование при- 

знаков. 

Основные понятия. Пол. Гомогаметный пол. Гетерогаметный пол. При- 

знаки, сцепленные с полом. 

Тема 3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ И НЕНАСЛЕД- 

СТВЕННАЯ (1/2 ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наслед- 

ственная (генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (опреде- 

ленная, групповая, модификационная) изменчивость. Модификации. Норма ре- 

акции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинатив- 

ной) и ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мута- 

ций. 

Лабораторные и практические работы. Изучение модификационной из- 

менчивости на примере растений. 

Основные понятия. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. 

Мутации. Мутагены. Модификации. Норма реакции. 

Тема 3.17 ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (1/2 ч) 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследствен- 

ные болезни, генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения гене- 

тических болезней. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрация. Примеры генных и хромосомных болезней человека. 

Основные понятия. Генные болезни. Хромосомные болезни. Соматиче- 

ские мутации. Генеративные мутации. 

Тема 3.18 СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (1/2 ч) 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхожде- 

ния культурных растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 
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Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. 

Изображения пород различных домашних животных и сортов культурных расте- 

ний. 

Основные понятия. Селекция. Порода. Сорт. Штамм. Отбор. Гибридиза- 

ция. Близкородственное скрещивание. Гетерозис. Чистые линии. 

Тема 3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ- 

ВИТИЯ (1/1 ч) 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные ор- 

ганизмы. Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифици- 

рованных организмов. 

Основные понятия. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. 

Биоэтика. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химиче- 

ских производств. 

Органическая химия. Строение и функции органических молекул, и их 

мутагенное действие. 

Физика. Рентгеновское и другие излучения. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

Обобщающий урок – (0/1 ч) 

11 КЛАСС (68 часов) 

Раздел 1. Вид (22/38 ч) 

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РА- 

БОТА К. ЛИННЕЯ (1/2 ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креа- 

ционизм и трансформизм. Систематика как наука. Значение работ К. Линнея по 

систематике растений и животных. Бинарная номенклатура. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. 

Основные     понятия.      Эволюция.      Креационизм.      Трансформизм. 
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Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура. 

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (1/2 ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Тео- 

рия катастроф Кювье. Законы Ламарка (упражнение и неупражнение органов и 

наследование благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об из- 

менчивости. Значение теории Ламарка. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА 

(1/2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных и социально-экономических наук (космогоническая теория 

Канта—Лапласа, 

достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье— 

Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы 

А. Смита и Т. Мальтуса). 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (1/2 ч) 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчиво- 

сти. Учение Дарвина об искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная из- 

менчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. Виды борьбы за существование. Предпосылки борьбы за  

существование и естественного отбора. Значение теории Дарвина. Понятие о 

синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искус- 

ственный отбор. Бессознательный и методический отбор. Борьба за существова- 

ние. Естественный отбор. 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (1/2 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Критерии вида: морфологический, физиологический, 
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биохимический, генетический, экологический, географический. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстри- 

рующие морфологический критерий вида. Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости и критериев вида, описание видов по морфологическому 

критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (1/2 ч) 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характери- 

стики популяций. Демографические показатели и структура популяции. 

Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождае- 

мость. Смертность. Половая структура популяции. Возрастная структура попу- 

ляции. 

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (1/1 ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эво- 

люционный материал и элементарное эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволю- 

ционное явление. Эволюционный материал. 

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч) 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, 

популяционные волны, дрейф генов, естественный отбор). Формы естественного 

отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Виды изменчивости. Ре- 

зерв изменчивости. 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, по- 

казывающие индивидуальную изменчивость. 

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости у особей 

одного вида. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Му- 

тации. Мутационный процесс. Изоляция. Популя ционные волны. Естественный 

отбор. Дрейф генов. 

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

ЭВО-ЛЮЦИИ (1/1 ч) 
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ный). 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптив- 

 
 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруп- 

тивный отбор. 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК 

РЕ-ЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (1/2 ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения жи- 

вотных. Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические 

адаптации. Относительная целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения, и животные, гербарии и 

коллекции, показывающие морфологические адаптации. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологи- 

ческая адаптация. Биохимическая адаптация. Поведенческая адаптация. Покро- 

вительственная окраска и форма. Мимикрия. 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (1/2 ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое и экологи- 

ческое видообразование. Географическая и экологическая изоляция. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видо- 

образования; живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

результаты при-способленности организмов к среде обитания и результаты ви- 

дообразования. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географиче- 

ское видообразование. Экологическое видообразование. 

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА 

УСТОЙ-ЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (1/1 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Биологическое разнообразие. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (1/2 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), 

сравни-тельно-анатомические (сравнительно-морфологические), 
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палеонтологические, эмбриологи-ческие и биогеографические доказательства 

эволюции. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов 

эмбрионального развития позвоночных, муляжи и другие наглядные материалы, 

иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная 

анатомия. Палеонтология. Биогеография. Аналогичные органы. Гомологичные 

органы. Рудименты. Атавизмы. 

Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (1/2 ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Л. Спаланцани и М. 

М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы стационарного состояния и панс- 

пермии. Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационар- 

ного состояния. 

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЖИЗНИ (1/2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опа- 

рина) и биологический этапы развития живой материи. Теория биопоэза. 

Демонстрация. Схемы возникновения мембранных структур и однокле- 

точных эукариот. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2/4 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных жи- 

вотных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле 

в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных:  

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую 

и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
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Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Появ- 

ление человека. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов; схемы развития царств живой природы; окаме- 

нелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и по- 

звоночных животных. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (1/1 ч) 

Антропогенез и его движущие силы. Представления о происхождении че- 

ловека в разные периоды истории науки. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО 

МИРА (1/2 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Системати- 

ческое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. 

Атавизмы. 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (1/2 ч) 

Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, 

человек умелый, древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоан- 

тропы. Неоантропы. 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (1/2 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расооб- 

разование; единство происхождения рас. Приспособительное значение расовых 

признаков. Видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. Межпредмет- 

ные связи Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее 
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структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. История. Культура За- 

падной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода 

Новой истории. Великие географические открытия. Экономическая география 

зарубежных стран. Население мира. География населения мира. Физическая гео- 

графия. История континентов. 

Раздел 2. Экосистема (12/24 ч) 

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (1/2 ч) 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологиче- 

ских факторов. Влияние факторов среды на организм. Пределы выносливости. 

Зона оптимума, зона угнетения. Ограничивающий фактор. Закон минимума Ли- 

биха. Экологическая ниша. Демонстрация. Наглядные материалы, демонстриру- 

ющие влияние факторов среды на организм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологиче- 

ский фактор. Пределы выносливости. Ограничивающий фактор. 

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч) 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и  

других факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. 

Основные понятия. Абиотические факторы. Адаптации. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1/2 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организ- 

мами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменса- 

лизм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств жи- 

вой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Паразитизм. Хищничество. 

Конкуренция. Симбиоз. 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (1/2 ч) 

Естественные     сообщества      живых      организмов.      Биогеоценозы. 
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Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. 

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ПОТОК 

ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ (1/2 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чи- 

сел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Демон- 

страция. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пира- 

миды и круговорот веществ, и поток энергии в экосистемах. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (1/2 ч) 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Экс- 

курсии Естественные (природные) экосистемы (лес, луг, водоем и т. д.) своей 

местности. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динами- 

ческое равновесие. 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (1/2 ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. Экскурсии Искусственные эко- 

системы (парк, сквер, сад, поле и т. д.) своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. 

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (1/2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ 

в природе. Границы биосферы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокос- 

ное вещество. Биогенное вещество. 

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (1/2 ч) 
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сфере. 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в био- 

 
 

Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (1/2 ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы 

и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Но- 

осфера. 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕН- 

НОСТИ (1/2 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. Эрозия почвы. При- 

родные ресурсы и их использование. 

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий дея- 

тельности человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. 

Кислотные дожди. Парниковый эффект. Экологическая катастрофа. 

Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (1/2 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита 

от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение при- 

родными ресурсами населения планеты. Основы рационального природопользо- 

вания. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка глобальных эко- 

логических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. 

Заповедник. Заказник. Национальный парк. Красная книга. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их хими- 

ческие свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических произ- 

водств. Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. Фи- 

зика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
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Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Аст- 

рономия. 11 класс. Базовый уровень», автор Е.К. Страут (М.: Дрофа, 2018) 

Программа изучается в объеме 34 часа (1 год обучения) в 11 классе. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообще- 

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискримина- 

ции; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; пред- 

ставление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль- 

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много- 

конфессиональном обществе; представление о способах противодействия кор- 

рупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ- 

лении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по- 

мощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание значения национальной куль- 

туры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к дру- 

гим культурам; осознание российской гражданской идентичности в поликуль- 

турном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историче- 

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про- 

живающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценно- 

сти и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
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поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен- 

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло- 

виях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: приобщение к высшим ценностям, эстети- 

ческим и этиче¬ским нормам, отраженным в художественных образах; приобре- 

тение личностного опыта в отношении основных ценностных установок нацио- 

нальной и мировой культуры, раз¬личных суб- и контркультур; восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности ху- 

дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понима- 

ние ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культур- 

ных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, призна- 

ние своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
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деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осозна- 

ние важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио- 

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам тру- 

довой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траекто- 

рии образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интере- 

сов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из со- 

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: развитие способности к образованию и 

самообразованию; ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и об- 

щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение ос- 

новными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиже- 

ния индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по- 

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра- 

тегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек- 

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава- 

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин- 

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи- 

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион- 

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин- 

ститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю- 

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла- 

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша- 

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспе- 

чить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформирован- 

ность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
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экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучаю- 

щихся к саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, 

проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформирован- 

ность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экс- 

периментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная си- 

стема, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излу- 

чение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: парсек, свето- 

вой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического за- 

кона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы проис- 

хождения Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения 

Солнца относительно центра Галактики; 

уметь 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использо- 

вания методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромаг- 

нитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получе- 

ния астрономической информации с помощью космических аппаратов и спек- 

трального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол- 

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины  

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 
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диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равнове- 

сие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, крас- 

ное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; са- 

мые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лже- 

наук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Содержание учебного предмета 

Предмет астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии ци- 

вилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информа- 

ции о небесных телах. Практическое применение астрономических исследова- 

ний. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (7 ч) 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые 

точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое 
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движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого распо- 

ложения объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульмина- 

ция светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение 

и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы (2 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелио- 

центрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимо- 

сти. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел (3 ч) 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной си- 

стеме. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутни- 

ков Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны кос- 

мическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы аст- 

рономических исследований; спектральный анализ. Физические методы теоре- 

тического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнит- 

ных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и темпера- 

тура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — свети- 

мость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные 
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звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон 

смещения Вина. 

Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спираль- 

ные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной (2 ч) 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галак- 

тик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А.А. Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энер- 

гия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные орга- 

нические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и ра- 

диоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у дру- 

гих звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Примерный перечень наблюдений 

Наблюдения невооруженным глазом: 

1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весен- 

него неба. Изменение их положения с течением времени. 

2. Движение Луны и смена ее фаз. 

Наблюдения в телескоп: 

1. Рельеф Луны. 

2. Фазы Венеры. 

3. Марс. 

4. Юпитер и его спутники. 

5. Сатурн, его кольца и спутники. 
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6. Солнечные пятна (на экране). 

7. Двойные звезды. 

8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

9. Большая туманность Ориона. 

10. Туманность Андромеды. 

 
 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразователь- 

ных организаций представляет собой методически оформленную концепцию 

требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное содержа- 

ние. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребно- 

сти современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 

культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного твор- 

ческого долголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского об- 

щества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие требо- 

вания родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания об- 

щего образования, внедрение новых методик и технологий в учебно-воспита- 

тельный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использова- 

лись прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических 

концепций, определяющих современное развитие отечественной системы обра- 

зования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос- 

сийской Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на 
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формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся,  

ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяю- 

щая основы становления российской гражданской идентичности обучающихся, 

активное их включение в культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая ос- 

нову саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного обра- 

зования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ори- 

ентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 

инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здо- 

ровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая куль- 

тура», обосновывающая направленность учебных программ на формирование 

целостной личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему 

здоровью и ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению функциональных и адап- 

тивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных физиче- 

ских качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение пол- 

ного курса обучения обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является фор- 

мирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного со- 

хранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи- 

зации активного отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов 

данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности 
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учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию современных систем физической культуры в соответ- 

ствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, осо- 

бенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реали- 

зуется в программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физиче- 

ских качеств и функциональных возможностей организма занимающихся, повы- 

шением его надёжности, защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым ре- 

зультатом данной направленности становится достижение обучающимися опти- 

мального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовно- 

сти к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обо- 

роне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основ организа- 

ции и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – до- 

стиженческой и прикладно – ориентированной физической культурой, обогаще- 

нием двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических 

упражнений разной функциональной направленности, совершенствования тех- 

нико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направ- 

ления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга 

в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении само- 

стоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состо- 

яние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии ак- 

тивной социализации обучающихся на основе формирования научных представ- 

лений о социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнеде- 

ятельности современного человека, воспитании социально значимых и личност- 

ных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной направ- 

ленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям фи- 

зической культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимо- 

действия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельно- 

сти, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 
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Центральной идеей конструирования программы по физической культуре 

и её планируемых результатов на уровне среднего общего образования является 

воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи стано- 

вится возможной на основе системно-структурной организации учебного содер- 

жания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми ком- 

понентами: информационным (знания о физической культуре), операциональ- 

ным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, при- 

дания ей личностно значимого смысла содержание программы по физической 

культуре представляется системой модулей, которые структурными компонен- 

тами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подго- 

товки с учётом климатических условий, при этом лыжная подготовка может 

быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта из феде- 

ральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плава- 

ния и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержа- 

нии ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, 

освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. 

В связи с климатическими условиями южного региона модуль «Зимние 

виды спорта» (лыжная подготовка) не изучаются. 

В связи с отсутствием материально-технической базы модуль «Плава- 

ние» не изучается. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разраба- 

тывается образовательной организацией на основе федеральной рабочей про- 

граммы по физической культуре для общеобразовательных организаций. Основ- 

ной содержательной направленностью вариативных модулей является 
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подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное во- 

влечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или обра- 

зовательной организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может 

разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой 

физической подготовки, национальных видов спорта, современных оздорови- 

тельных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учи- 

телям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержатель- 

ное наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

В связи с участием школы в проекте «Самбо в школу» изучается мо- 

дуль «Самбо» в объеме 68 часов (34 часа в 10 классе, 34 часа – в 11 классе). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, 

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

в неделю). Общее число часов, рекомендованных для изучения вариативных мо- 

дулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 

11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её 

развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ разви- 

тия человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура 

как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы чело- 

века. 

Характеристика системной организации физической культуры в современ- 

ном обществе, основные направления её развития и формы организации (оздо- 

ровительная, прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо- 

роне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и 
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развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалисти- 

ческих республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика 

структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Фе- 

дерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической культурой и спортом: Федеральный закон Рос- 

сийской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе- 

дерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоро- 

вье как базовая ценность человека и общества. Характеристика основных ком- 

понентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. Общие пред- 

ставления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физиче- 

ской культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного от- 

дыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в структур- 

ной организации образа жизни современного человека (профессиональная, бы- 

товая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое пред- 

назначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и це- 

левых занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирова- 

ния физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль те- 

кущего состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов 

применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самосто- 

ятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы 

организации и проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц 

опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные си- 

стемы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы инди- 

видуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации 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 

лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение 

штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой де- 

ятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельно- 

сти. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и напа- 

дении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специаль- 

ная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревнова- 

тельных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подго- 

товка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с исполь- 

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель- 

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этни- 

ческих игр. 

11 класс 

Знания о физической культуре 
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Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового 

образа жизни и их влияние на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здо- 

ровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влия- 

ние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 

привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как ком- 

поненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель 

и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в 

режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуаль- 

ного расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культу- 

рой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здо- 

ровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупре- 

ждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздо- 

ровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнеч- 

ном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового 

образа жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и фи- 

зического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, 

правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. 

Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по 

методу «Ключ»). 
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Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила ор- 

ганизации и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные спо- 

собы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований ком- 

плекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной 

подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», 

способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном 

цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражне- 

ний, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализа- 

ции содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, цел- 

люлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздорови- 

тельные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Спо- 

собы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе иг- 

ровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и так- 

тических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в про- 

цессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических приё- 

мов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 
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тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в си- 

стеме профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и 

задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические 

приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания  

(самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специаль- 

ная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревнова- 

тельных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подго- 

товка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с исполь- 

зованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровитель- 

ных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этни- 

ческих игр. 

Модуль «Самбо». 

Пояснительная записка модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее - модуль по самбо, самбо) на уровне среднего об- 

щего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спор- 

тивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны 

и одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид 

спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное 

значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной 

безопасности для здоровья и жизни занимающихся. Самбо, как система, зародив- 

шаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая ба- 

зируется на истории создания и развитии самбо, героизации наших соотече- 

ственников, культуре и традициях нашего народа, его общего духа, сплоченно- 

сти и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому и 
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духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здо- 

ровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего орга- 

низма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует 

развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее физи- 

ческое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение продолжитель- 

ности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, психологиче- 

ского комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обес- 

печивает приобретение обучающимися навыков самозащиты и профилактики 

травматизма. 

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому 

жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловече- 

ской культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохра- 

нению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств самбо. 

Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объ- 

ёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обу- 

чающихся, развитие основных физических качеств и повышение функциональ- 

ных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения  

средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, а 

также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значе- 

нии в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подго- 

товке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 
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безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскост- 

ных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами 

самбо, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познаватель- 

ного интереса к предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в общеобра- 

зовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышен- 

ный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных органи- 

зациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, де- 

ятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся 
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общие представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, са- 

мозащиты и умения применять их в различных условиях, комплекс технических 

навыков: соревновательных действий, системы движений, технических приемов 

и разнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на за- 

нятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых усло- 

виях и в критических ситуациях. 

Модуль «Самбо» реализован в МАОУ СОШ № 102 в виде целостного по- 

следовательного учебного модуля, изучаемого при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой (третий час – 

самбо) в объёме по 34 часа в 10 и 11 классах. 

Содержание модуля «Самбо». 

Знания о самбо. 

Современный этап развития самбо в России за рубежом. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героиза- 

ция подвигов самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), 

осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта. 

Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных 

личностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функци- 

ональные обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов и опре- 

делений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функцио- 

нальных возможностей основных систем организма. Сведения о физических ка- 

чествах, необходимых самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо 

на формирование положительных качеств личности человека. 

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы 

прикладного самбо и его значение. 
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Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой де- 

ятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности 

при занятиях самбо. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

самбо в качестве зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составле- 

ние планов и самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор под- 

водящих, подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма по- 

сле физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для заня- 

тий самбо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве 

судьи или помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их преду- 

преждению. Причины возникновения ошибок при выполнении технических при- 

ёмов самбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразви- 

вающие, специальные и корригирующие. Составление индивидуальных ком- 

плексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и со- 

зависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 
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гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

самбиста: 

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на 

снарядах из других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе 

прыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спор- 

тивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с 

учетом специализации самбо, основные соревновательные упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения 

основных технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостра- 

ховки при падении на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при 

падении вперед на руки прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в дви- 

жении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с ограниче- 

нием возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом покры- 

тии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико - тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, переме- 

щения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, 

бросок захватом ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через 

бедро, бросок через спину, бросок передняя подножка, бросок боковая подсечка, 

бросок захватом шеи и руки через голову упором голенью в живот, бросок заце- 

пом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги. 

Технические действия самбо в положении лёжа: 

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, 

перегибая руку через бедро; 

узел плеча ногой от удержания сбоку; 

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); 

рычаг локтя захватом руки между ног; 

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях 
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соперников. 

Технические действия приёмов самозащиты - освобождение от захватов в 

стойке и положении лёжа: 

от захватов одной рукой - спереди, сзади, сбоку - руки, рукава, отворота 

одежды; 

от захватов двумя руками - спереди, сзади, сбоку - руки, рук, рукавов, от- 

воротов одежды, ног; 

от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предпле- 

чьем, поясом - спереди, сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и 

группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

Планируемые результаты освоения программы по физической куль- 

туре на уровне начального общего образования 

Личностные результаты 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре- 

зультаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистиче- 

ских и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено- 

фобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об- 

щества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 



512  

их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многона- 

ционального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, от- 

ветственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ори- 

ентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творче- 

ство своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и ми- 

рового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление про- 

являть качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 
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сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздо- 

ровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда фи- 

зическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудо- 

любие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно вы- 

полнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение со- 

вершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаи- 

модействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять про- 

ектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль- 

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре- 

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматри- 

вать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, клас- 

сификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости- 

жения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ма- 

териальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятель- 

ному поиску методов решения практических задач, применению различных 
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методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интер- 

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в 

том числе при создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминоло- 

гией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдви- 

гать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утвер- 

ждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов дей- 

ствия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жиз- 

недеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин- 

формацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, са- 

мостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием язы- 

ковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза- 

ции как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной де- 

ятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 



517  

областях знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оце- 

нивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершае- 

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного ре- 

шения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их сниже- 

нию; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де- 

ятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих инте- 

ресов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координиро- 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направле- 

ния и формы организации, роль и значение в жизни современного человека и 

общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при орга- 

низации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздорови- 

тельной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем фи- 

зической культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и 

формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с 

учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание раз- 

нообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных заня- 

тий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функциональ- 

ного состояния организма, использовать их при планировании содержания и 

направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке 

её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной трениров- 

кой, подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных 

воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм 

Комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Раздел «Физическое совершенствование» 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направлен- 

ности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздо- 

ровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровитель- 

ной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учё- 

том индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершен- 

ствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществ- 

лять судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических 

качеств, результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предмет- 

ные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организа- 

ции труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации рабо- 

тоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоя- 

тельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться прави- 

лами их предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 
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оптимизации работоспособности и функциональной активности основных пси- 

хических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и само- 

массажа с целью восстановления организма после умственных и физических 

нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполне- 

нию нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планиро- 

вать их содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных резуль- 

татов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направлен- 

ности, использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздо- 

ровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровитель- 

ной физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учё- 

том индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физи- 

ческом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;\ 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельно- 

сти (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных фи- 

зических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Планируемые результаты модуля «Самбо» 

Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 
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край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), го- 

товность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и разви- 

тия самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и иде- 

алы вида спорта самбо, через личности, достигшие социального и профессио- 

нально успеха, через достижения великих спортсменов на мировых аренах 

спорта, через героизм, храбрость и подвиги самбистов, проявленные в период  

боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой 

части общечеловеческой культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, дости- 

гать взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, су- 

дейской практики, способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб- 

ственных жизненных планов средствами самбо как условие успешной професси- 

ональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физ- 

культурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учеб- 

ную, бытовую и соревновательную деятельность по самбо; 
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умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учи- 

тывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуго- 

вой деятельности, судейской практики с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель- 

ности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблю- 

дением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции 

традиций, движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных 

отечественных и зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей и функци- 

онеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федера- 

ций (международных, российских, региональных), осуществляющих управление 

самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в 

официальный календарь соревнований (международный, всероссийский, регио- 

нальный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повы- 

шения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств, характеристика способов повышения основных систем ор- 

ганизма и развития физических качеств, а также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных заня- 

тий по самбо, составления индивидуальных планов, включая способы самостоя- 

тельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовитель- 

ных и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, применение средств восстановления организма после физической 
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нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания 

самбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с 

учетом их классификации для составления комплексов, в том числе индивиду- 

альных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития фи- 

зических качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, форми- 

рующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий 

самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники и выпол- 

нения упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять 

и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение техниче- 

ских и тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнова- 

ниях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; осуществление со- 

ревновательной деятельности в соответствии с официальными правилами самбо 

и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо на укреп- 

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос- 

новных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, 

знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кон- 

диций; 

проведение    тестирования     уровня     физической     подготовленности 
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самбистов, характеристика основных показателей развития физических качеств 

и состояния здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных 

упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упраж- 

нениями разной функциональной направленностью, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, кон- 

тролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привы- 

чек, асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «анти- 

допинг». 

 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы без- 

опасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам осво- 

ения основной образовательной программы среднего общего образования, пред- 

ставленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы воспитания, Кон- 

цепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП СОО. 

Программа по ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации 

до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей 

средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и форми- 

рования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию прак- 

тико-ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерыв- 

ность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в 
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области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного об- 

щего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания матери- 

ала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуа- 

ция, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения  

модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социаль- 

ной и информационной сферах. 

Программа по ОБЖ обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и моти- 

вации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жиз- 

недеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям об- 

щества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего об- 

щего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач без- 

опасности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими 

из отдельных модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего об- 

щего образования. 

Вариант 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая 
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безопасность». 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа пред- 

полагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятель- 

ности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных ин- 

терактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер 

и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением но- 

вых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

рост военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся 

распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение ме- 

дико- биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологического 

равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом  

центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значе- 

ние приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование граж- 

данской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетен- 

цией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования   учебно-методического   обеспечения 
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образовательного процесса по ОБЖ определяется системообразующими доку- 

ментами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Рос- 

сийской Федерации2, Национальными целями развития Российской Федерации 

на период до 2030 года3 4, Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования». 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимо- 

связанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасно- 

сти, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Науч- 

ной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем без- 

опасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 

Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем без- 

опасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать опти- 

мальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства,  

а также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального 

и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физиче- 

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязатель- 

ным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры без- 

опасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников уме- 

ний распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать 

их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

 

 
 

2 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной без- 

опасности Российской Федерации». 
3  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях разви- 

тия Российской Федерации на период до 2030 года». 
4  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утвержде- 

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Та- 

кой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизне- 

деятельности в соответствии с современными потребностями личности, обще- 

ства и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в по- 

вседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового об- 

раза жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благопо- 

лучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении за- 

дач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомен- 

дуется отводить 68 часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы 

определяется образовательной организацией, которая вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов 

для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано 

и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этни- 

ческих и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержание обучения. 

Вариант № 1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры 
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безопасности. Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности насе- 

ления в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Заце- 

пинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. 

Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Ос- 

новные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за  

участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспорт- 

ных происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним 

или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движе- 

ния для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения по- 

жара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Адми- 

нистративная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная раз- 

метка и её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответствен- 

ность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания первой по- 

мощи. 
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Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воз- 

душном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воз- 

душном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседнев- 

ной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения электрическим 

током. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной без- 

опасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения.  

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварий- 

ных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопас- 

ность Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопас- 

ности в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске воз- 

никновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в 

толпе, способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении 

агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий 

в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодей- 

ствия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 
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Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые при- 

влекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Органи- 

зация воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение ко- 

миссии по результатам медицинского освидетельствования о годности гражда- 

нина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в обра- 

зовательных организациях в рамках освоения образовательной программы сред- 

него общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специально- 

стям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и орга- 

низациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения нацио- 

нальной безопасности Российской Федерации. История создания российской ар- 

мии. Победа в Великой Отечественной войне (1941-1945). Вооружённые Силы 

Советского Союза в 1946-1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации 

(созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические нацио- 

нальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Фе- 

дерации. Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная 

доктрина Российской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и спо- 

собы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Во- 

оружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 
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Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совер- 

шенствование системы военного образования. Всероссийское детско- юноше- 

ское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модерни- 

зация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Рос- 

сийской Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы 

в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Рос- 

сийской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации - знаки отличия, почётные государственные 

награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский 

долг. Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени во- 

инской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Рос- 

сийской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения 

и в военное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную 

службу, освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва 

граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. По- 

ступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной без- 

опасности Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здо- 

ровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы- 

чайных ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные 

и территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятель- 

ность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОК- 

СИОН. Режимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подго- 

товка населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых граж- 

данской обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения 

о чрезвычайных ситуациях. Составные части системы оповещения населения.  

Действия по сигналам гражданской обороны. Правила поведения населения в зо- 

нах химического и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при 

поражении аварийно-химически опасными веществами. Правила поведения при 

угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. 

Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая и заблаговремен- 

ная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использова- 

ние медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. За- 

щитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне 
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поражения. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и спо- 

собы выполнения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при рабо- 

тах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопас- 

ность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Совре- 

менные средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных усло- 

виях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидроло- 

гические, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирова- 

ния и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы пре- 

дельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования пи- 

тьевой воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Быто- 

вые приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люкс- 

метры. Бытовые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об эко- 

логической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. 

Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого 

товара и его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм - крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической дея- 

тельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворади- 

кальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы 
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не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмот- 

ренные за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Ос- 

новные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности лич- 

ности, общества и государства, которые принимаются в соответствии с установ- 

ленным уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды со- 

временной террористической деятельности. Терроризм, который опирается на 

религиозные мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на нацио- 

нальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятель- 

ность. Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные 

группировки нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не 

стать участником или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сооб- 

ществ. Радикальный ислам - опасное экстремистское течение. Как избежать вер- 

бовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образователь- 

ную организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. 

Обнаружение подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано 

взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при 

захвате в заложники. 
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Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и фор- 

мирования у него культуры безопасности, составляющей которой является веде- 

ние здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная 

цель здорового образа жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредные привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества 

правило здорового образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые 

основы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному 

обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной без- 

опасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными ве- 

ществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Про- 

филактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование инди- 

видуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная про- 

филактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления 

ПАВ. Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпи- 

демиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Сани- 

тарно-эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 
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прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в про- 

филактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуа- 

ции. Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной 

защиты в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной ин- 

фекции COVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и 

здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила 

вызова скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление 

пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности по- 

лучения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специа- 

листам из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердеч- 

ная недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая по- 

мощь при травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды 

ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при раз- 

личных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилеп- 

сии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным 

газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и 

насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными ве- 

ществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 
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движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова 

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 

гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 

граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мото- 

стрелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Филь- 

трующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в 

бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитатель- 

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур- 

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны спо- 

собствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гор- 

дости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению 

правил экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к 

окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к тра- 

дициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
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1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, гото- 

вого и способного применять принципы и правила безопасного поведения в те- 

чение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федера- 

ции от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятель- 

ности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества 

и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа- 

лизма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных орга- 

низаций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплекс- 

ной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отече- 

ства, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 

флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, истори- 

ческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Во- 

оружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспе- 

чения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

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

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воин- 

ства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответ- 

ственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, обще- 

ства и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, го- 

товность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответ- 

ственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению 

риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситу- 

ации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и доброволь- 

чества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасно- 

сти в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных обла- 

стях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельно- 

сти; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осозна- 

ние его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов без- 

опасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 
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безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в слу- 

чае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных 

форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для раз- 

вития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасно- 

сти; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований без- 

опасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяже- 

нии всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния соци- 

ально- экономических процессов на состояние природной среды, осознание гло- 

бального характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; уме- 

ние прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима- 

емых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленно- 

сти. 
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В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обу- 

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни- 

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасно- 

сти личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесто- 

ронне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в раз- 

личных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, срав- 

нения и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедея- 

тельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделен- 

ных критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности лично- 

сти, общества и государства, анализировать их различные состояния для реше- 

ния познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную 

жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита ин- 

формации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследователь- 

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в об- 

ласти безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового зна- 

ния, его преобразованию и применению для решения различных учебных задач,  

в том числе при разработке и защите проектных работ; 
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анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между ре- 

альным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач резуль- 

таты, обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность 

их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые 

знания и навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом харак- 

тера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие пра- 

вовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и за- 

щите от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники без- 

опасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

осуществлять   в    ходе    образовательной    деятельности    безопасную 
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коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использо- 

ванием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель- 

ности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний дру- 

гих предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые мо- 

гут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образова- 

тельной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра- 

боты в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять 

план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуж- 

дать процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий резуль- 

тат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуа- 

циях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне сред- 

него общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучаю- 

щихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости лич- 

ного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчи- 

вого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявля- 

ется в понимании существующих проблем безопасности и способности постро- 

ения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседнев- 

ной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности 

в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупре- 

ждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстре- 

мальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 
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дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение приме- 

нять их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуа- 

циях природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природо- 

пользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфек- 

ционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра- 

нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях био- 

лого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального ха- 

рактера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимо- 

действии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в 

том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную де- 

ятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и по- 

жаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать 

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание 
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роли государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы во- 

влечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодей- 

ствовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня террори- 

стической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террори- 

стического акта, при совершении террористического акта, при проведении кон- 

тртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина 

в области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвида- 

ции последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодатель- 

ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сфор- 

мированность представлений о роли государства, общества и личности в обеспе- 

чении безопасности 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается по- 

средством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последо- 

вательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программа электив- 

ного курса «Индивидуальный проект», автор: М.В. Половкова (Сборник пример- 

ных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы, - М.: 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 
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Просвещение, 2018, серия «Профильная школа»). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Инди- 

видуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод- 

ством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальный, худо- 

жественно-творческой и др.). Индивидуальный проект выполняется обучаю- 

щимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творче- 

ского, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженер- 

ного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и обществен- 

ной презентации обучающимися результатов исследования индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и(или) социально зна- 

чимой проблемы. 

Задачи курса: 

реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным ре- 

зультатам освоения основной образовательной программы; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта приме- 

нения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследова- 

тельской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образова- 

тельной программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Общая характеристика курса. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследо- 

вания и проектирования, но вместе с тем содержит необходимые отсылки к дру- 

гим типам деятельности. При этом программа предполагает практические зада- 

ния на освоение инструментария исследования и проектирования в их 
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нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Курс изучается 1 год в 10 классе в объеме 34 часа. 

Содержание курса в 10 классе 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (10 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проект- 

ной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных про- 

ектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волон- 

тёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучаю- 

щихся (индивидуально и в группах) на основе найденного материала из откры- 

тых источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, 

биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его от- 

личие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор поня- 

тий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить соци- 

альную сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании уча- 

щихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских про- 

ектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социаль- 

ного проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старше- 

классником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT- 
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технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности че- 

ловека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. 

Основные элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: 

исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результа- 

тов проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с поня- 

тиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кре- 

дитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые 

и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования 
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вклада каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проект- 

ная команда, роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодо- 

ления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод 

по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превра- 

тим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и ис- 

следовательских работ (6 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его 

экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освое- 

ние понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная сово- 

купность, выборка респондентов. Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. 
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Сетевые формы проектов. Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама 

по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продви- 

жения проекта. 

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследо- 

вательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ ис- 

следований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения, способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

включают: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; по- 

нимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представле- 

ние об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор- 

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопо- 

ниманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; го- 

товность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 
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своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро- 

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру- 

довым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведе- 

ние и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче- 

ских культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыраже- 

нию в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 
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признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание  

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро- 

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой де- 

ятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра- 

зования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по- 

требностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из соци- 

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста- 

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен- 

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь- 

ской деятельности, критического мышления; 
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- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту- 

альной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- 

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов; 

- представление результатов в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при- 

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирова- 

ние, исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, 

риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод ис- 

следования, экспертное знание; 

раскрывать этапы цикла проекта; 

самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельно- 

сти при решении различных задач с использованием знаний одного или несколь- 

ких учебных предметов или предметных областей; 

владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

публично излагать результаты проектной работы. 

 
Рабочая программа учебного курса «Кубановедение» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Кубано- 

ведение» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 

Краснодарского края под редакцией А.А. Зайцева (Краснодар: ОИАЦ 
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«Перспективы образования», 2018). 

Содержание курса 

10 класс 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» 

Введение. Я гражданин своей страны (1 час) 

Развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной принад- 

лежности. Уникальность природно-географических условий Северо-Западного 

Кавказа. Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток 

исторических путей племён и народов). Этнокультурное своеобразие региона. 

Кубань в XX–XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное мно- 

гообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и 

укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное 

боевое содружество и взаимопомощь в период военных испытаний. Взаимовли- 

яние культур. Межнациональный мир и согласие как основа процветания края. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В 1914 – КОНЦЕ 1930-х годов (11 ч) 

Тема 1. Кубань в начале ХХ в. Период войн и революций 

Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой 

войны. Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев. 

Влияние войны на экономику, уровень жизни, общественные настроения. 

Недовольство военным руководством, властью, общим положением в стране. 

События Великой российской революции на Кубани. «Троевластие». Дея- 

тельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж). Избрание и роспуск област- 

ного Совета. 

Формирование Войсковой рады и временного войскового правительства 

(А. П. Филимонов). Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития 

Кубани (черноморцы и ли-нейцы). 

Советы в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Ку- 

банской области. «Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). 

«Временные основные положения о высших органах власти в Кубанском 

крае». Ущемление прав иногородних и рабочих. 

Введение   на    Кубани    военного    положения.    Создание    краевого 
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правительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казаче- 

ства. Победа большевиков в Черноморской губернии. 

Установление советской власти в Армавире, Екатеринодаре и других насе- 

лённых пунктах Кубани. И. Л. Сорокин. 

Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. 

Штурм Екате-ринодара. Гибель генерала Корнилова. 

Второй Кубанский поход. А. И. Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и 

красный террор. 

«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. 

И. И. Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покров- 

ского. Соединение Таманской армии с частями Красной армии Северного Кав- 

каза. 

Взаимоотношения кубанского правительства и командования Доброволь- 

ческой армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь 

А. И. Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. 

Коренной перелом в боях на северокавказском направлении (март 1920). 

Взятие Екатери-нодара частями Красной Армии. 

Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное установление 

советской власти на Кубани и в Черноморье. 

Тема 2. Культурная жизнь Кубани в 1914–1920-х годах 

Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по по- 

иску полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпи- 

тальной базы. Реформирование школьного образования. 

Тема войны в кубанской прессе. Публикация стихотворения Константина 

Образцова «Ты, Кубань, ты наша родина». Военная хроника на киноэкранах. Га- 

строли известных коллективов и исполнителей. 

Воздействие революционных событий на культурную жизнь. Своеобразие 

социокультурной ситуации на Кубани в 1918–1920 годах. Массовый приток в 

регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы. Б. Л. 

Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края. Акаде- 

мик В. И. Вернадский на Кубани. 
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Газетный «бум». «Вольная Кубань» – орган войскового (краевого) прави- 

тельства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) – фельетонист газеты «Утро Юга». 

Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в Екате- 

ринодарской картинной галерее. 

Тема 3. Кубань в 1920–1930-х годах. Нэп 

Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активиза- 

ция движения бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казаче- 

ства. Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. 

Новая экономическая политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый 

сельскохозяйственный налог. «Лицом к деревне» – новый курс партии. Сельская 

кооперация на Кубани. Завершение земельного передела. 

Реорганизация промышленности. Сдача мелких и средних предприятий в 

аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт. Развитие торговли. 

Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление социализма по 

всему фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации со стороны 

духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Вы- 

ход из колхозов части казаков и крестьян. 

Раскулачивание. Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Ка- 

гановичем и её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Го- 

лод на Кубани. Итоги сплошной коллективизации. 

Особенность индустриализации на Кубани – зависимость от сельского хо- 

зяйства. Основные отрасли промышленности. 

Политические репрессии. 

Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937 г. – 

день образования Краснодарского края. 

Кубань как аграрно-промышленный регион. Успехи тружеников края в 

предвоенные годы. 

Тема 4. Культура Кубани в 1920–1930-х годах 

Формирование нового человека – основная задача новой власти. Наступ- 

ление на «старый мир». 

Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью детей и 
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взрослых. Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы. Создание 

адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление роли пи- 

онерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение сети 

библиотек, музеев. 

Развитие массового спорта. Новые формы досуга. 

«Золотое десятилетие» краеведения на Кубани. 

Превращение Кубани в центр аграрной науки всесоюзного значения. Раз- 

витие здравоохранения (Н.Ф. Мельников-Разведенков). Победа над малярией 

(И.Г. Савченко). Медицинские отряды С.В. Очаповского. 

Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произ- 

ведениях советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемна- 

дцатый год» А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н.А. Островского в Сочи. 

Развитие адыгейской литературы. 

Превращение театра в действенное средство политического воспитания 

масс. В.Э. Мейерхольд – организатор театральной жизни в Новороссийске. 

Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети театров, цирков. Роль 

кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. 

Воссоздание Кубанского казачьего хора. 

Демонтаж дореволюционных и возведение новых памятников. 

Краснодарский художественный музей им. Луначарского – преемник Ека- 

теринодарской картинной галереи. Ф.А. Коваленко, Р.К. Войцик. 

Новые сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искус- 

ства. Создание Краснодарского отделения Союза советских художников (1938). 

Конструктивизм в архитектуре региона. Воплощение принципов «функци- 

ональной ар-хитектуры» в градостроительстве. Генеральная реконструкция 

Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. 

Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная дея- 

тельность Ф. А. Щербины в Праге. 

РАЗДЕЛ II. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х – НАЧАЛЕ 1950-х годов 

(4 ч) 

Тема 5. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 
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Мобилизация. Введение военного положения. Формирование доброволь- 

ческих казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечествен- 

ной. 

Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц 

Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. 

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые рас- 

стрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанское движение на Кубани.  

Подвиг братьев Игнатовых. Кубанское подполье. 

Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказ- 

ского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц.Л. Куников). Бои на 

«Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А.И. Покрышкин, Е.А. Жи- 

гуленко и др.). 

Освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков, начало воз- 

рождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 6. Краснодарский край в послевоенное время (1945–1953) 

Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы, 

социалистическое соревнование. К.А. Борин – Герой Социалистического Труда. 

Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и труд- 

ности. Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства; не- 

хватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств (препят- 

ствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья. Послево- 

енные успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промышлен- 

ной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, компрес- 

сорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре; трамвайные 

линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продо- 

вольственные товары. 

Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитаци- 

онно-пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1941–1953 годах 
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Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных 

бригад. 

Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, ре- 

зультаты. 

Восстановление деятельности образовательных учреждений и учрежде- 

ний культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной 

жизни. 

Учёные Кубани – фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, 

участие в преодолении продовольственных трудностей. П.П. Лукьяненко, В.С. 

Пустовойт. 

Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. 

Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных и первых по- 

слевоенных лет. Фронтовые репортажи К.М. Симонова, публицистика Л.М. Лео- 

нова. В.П. Катаев. «Семья Игнатовых»; А.А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. 

Театрально-концертная жизнь. Самодеятельные коллективы. Г.М. Плот- 

ниченко – хормейстер и композитор. 

Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские 

казаки» в Курганинском районе Краснодарского края. 

Восстановление и благоустройство городов. Строительство зданий желез- 

нодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. 

Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани 

(1950). Плавательная эстафета. 

Послевоенная повседневность. Общественные настроения. Проблемы 

населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как основа преодоления 

трудностей. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В 1950–1990-х годах (5 ч) 

Тема 8. Политика, экономика, общество 

Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приуса- 

дебных участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохо- 

зяйственную продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономиче- 

ских связей Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев. 
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Развитие сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление 

энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидро- 

электростанции; Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое 

строительство жилья. Курортно-санаторное дело. 

Корректировка политического и экономического курсов. Краснодарский 

совнархоз (Н. К. Байбаков). Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. 

Достижения в сельском хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), 

расширение сельскохозяйственного производства. 

Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство новых 

предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измеритель- 

ных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод. Хлопчатобумажный 

комбинат (Краснодар). Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). 

Проблемы отрасли. 

Решение о строительстве Краснодарского водохранилища и оросительных 

систем. Развитие рисоводства. «Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз 

«Красноармейский» (А. И. Майстренко). 

Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение произ- 

водительности труда и замедление темпов роста производства. 

Руководители Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, 

Г.П. Разумовский). 

Тема 9. Культурная жизнь Кубани во второй половине ХХ в. 

Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введе- 

ние обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования, «про- 

фессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования. 

Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский уни- 

верситет. 

Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строитель- 

ство дворцов и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский пла- 

нетарий. 

Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой 

Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М. Ю. 
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Лермонтова в Тамани и др. 

Кубанские учёные-селекционеры – М.И. Хаджинов, П.П. Лукьяненко, В.С. 

Пустовойт. 

Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полётов. 

Н.Г. Чернышёв, Д.И. Козлов. Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, В.И. Сева- 

стьянов и др.). 

Новое поколение кубанских литераторов. Творчество В.И. Лихоносова, 

В.Б. Бакалдина, С.Н. Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т.М. Кера- 

шев, И.Ш. Машбаш. 

Театральная и музыкальная жизнь. М.А. Куликовский – лауреат Государ- 

ственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская му- 

зыкальная весна». В.Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Компо- 

зитор Г.Ф. Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко – воспитанница хора «Ку- 

банская пионерия». 

Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров. 

Творчество кубанских художников А.Е. Глуховцева, Н.П. Евсы, П.С. Ка- 

лягина, Ф.М. Петуваша и др. Скульптурные работы И.П. Шмагуна, В.А. Жда- 

нова. 

Новые выставочные центры на Кубани: картинные галереи в ст. Октябрь- 

ской (Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной 

(Каневской р-н) и др. 

Развитие спорта. Кубанские спортсмены – олимпийские чемпионы и чем- 

пионы мира: Л.И. Брагина, В.М. Невзоров, В.Д. Гассий, В.Н. Мачуга и др. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре». «Эпоха 

типовых проектов». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство ку- 

рортной зоны. 

Изменения в повседневной жизни населения (улучшение жилищных усло- 

вий, развитие средств массовой информации и др.). Развитие туризма, создание 

условий для детского отдыха. Пионерский лагерь «Орлёнок». 

Тема 10. «Перестройка» на Кубани 
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Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители 

Краснодарского края: В Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов, Н.И. Кон- 

дратенко. 

Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического 

сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в регионе. Де- 

ятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов. 

Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская 

казачья рада (В.П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных наро- 

дов», «О реабилитации казачества». 

Становление кубанского парламентаризма. Законодательное Собрание 

Краснодарского края (А.А. Багмут, В.А. Бекетов). 

РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (8 ч) 

Тема 11. Краснодарский край – регион добрососедства 

Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв – губер- 

натор Краснодарского края (2001–2015). 

Кубань – многонациональный край, регион добрососедских отношений 

между народами. Демографический кризис. Проблемы толерантности. Межкон- 

фессиональные отношения. 

Политика поликультурности. Совет при главе администрации (губерна- 

торе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам чело- 

века, региональная Общественная палата. Долгосрочная краевая целевая про- 

грамма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 

культур в Краснодарском крае». Фестиваль «Венок дружбы народов Кубани».  

Фольклорные фестивали как средство межкультурного диалога. 1 

Тема 12. Особенности географического положения Краснодарского края. 

Административно-территориальное устройство. Население 

Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Красно- 

дарского края. Преимущества географического положения. Выход к двум морям. 

Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административно-территориальное устройство. Площадь территории, числен- 

ность, состав и структура населения. 
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Тема 13. Природные ресурсы и их рациональное использование 

Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального ис- 

пользования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа. 

Охрана природных богатств. 

Тема 14. Хозяйство Краснодарского края 

Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. 

Закон «О раз-витии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно-энер- 

гетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, 

лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, маши- 

ностроения, химической промышленности. Производство строительных матери- 

алов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный комплекс 

Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство – ведущая 

отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические куль- 

туры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. 

Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли. Конку- 

рентоспо-собность сельскохозяйственной продукции края на российском и меж- 

дународном рынках. 

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». 

Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер (Сочи), Гелен- 

джик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк, Тамань, 

Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Кас- 

пийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голу-бой поток». 

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические ку- 

рорты. Краснодарский край – южные ворота России. 19 Олимпийские игры 2014 

г. в Сочи и строительство моста через Керченский пролив как факторы привле- 

чения инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социально-эко- 

номического развития региона. 

Тема 15. Культурное пространство Краснодарского края в конце ХХ – 

начале ХХI в. 
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Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Ку- 

бани. Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм 

Александра Невского в Краснодаре. Восстановление ранее разрушенных памят- 

ников. 

Изменения в образовательной политике. Появление частных школ и вузов. 

Казачьи учебные заведения и классы. 

Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» 

(Анапа) и др. 

Литературная жизнь. Роман В.И. Лихоносова «Наш маленький Париж». 

Осмысление судеб казачества в романе А.Д. Знаменского «Красные дни». Поэ- 

зия И.Ф. Вараввы. 

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л.Г. 

Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Кубанские скульпторы А.А. Аполлонов, А.П. Корнаев и др. 

Кризисные явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Раз- 

витие жилищного фонда. Охрана исторических центров городов и населённых 

пунктов. Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. 

Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, 

дворцов спорта, ледовых дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи – мощ- 

ный стимул развития физкультуры и спорта в крае. 

Эпоха перестройки и 1990-е годы – время стремительного изменения усто- 

явшихся форм повседневного существования людей. Жизнь в условиях инфля- 

ции, тотальной коммерциализации, социального расслоения. 

Массовая миграция населения на Кубань. Формирование потребитель- 

ского поведения. Воздействие электронных СМИ на общество. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Ку- 

бани. Кубань – жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природ- 

ных условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубан- 

ского региона. Перспективы развития курортной отрасли. 
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Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Радушие и гостеприимство – черты характера жителей многонациональ- 

ного региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих 

Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг Хусена Андрухаева. 

Возвращение казачьих регалий на Кубань – символ возрождения казаче- 

ства. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых про- 

грамм («Кубань-Качество» и др.). 

РАЗДЕЛ «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 часа) 

Темы 1-2. Православные ценности в современном мире (2 часа) 

Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православ- 

ные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании 

христианина. 

Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. 

Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

Темы 3-4. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ (2 часа) 

История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики 

Кубани. Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, 

Григория Конокотина, Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новому- 

ченики и исповедники Кубанские». 

Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы 

социальной концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митро- 

полии в настоящее время. 

11 класс 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» 

Введение. Национальный идеал и ценности. Мы – россияне. (1 ч) 

Кубань – неотъемлемая часть России. Единство людей и территории. Ре- 

гионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика 

отношений «центр – регионы» в современной России. Краснодарский край и дру- 

гие субъекты РФ: общее и особенное. Системообразующие факторы региональ- 

ного социума. Социальные аспекты формирования региональной идентичности. 
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Народ, нация, национальное государство. Национальный воспитатель- 

ный идеал. Образ страны и национальная идентичность. Патриотизм, граждан- 

ственность, социальная и национальная солидарность. 

РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ (3 ч) 

Тема 1. Проектная деятельность. Виды учебных проектов 

Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Осо- 

бенности подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей 

проекта, способствующих инновационному развитию Краснодарского края. 

Виды учебных проектов (информационные, исследовательские, социальные). 

Тема 2. Представление результатов проектной деятельности 

Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналити- 

ческая записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления до- 

клада о результатах проектной деятельности. Особенности создания аналитиче- 

ской записки. Принципы составления портфолио и его основные разделы. Созда- 

ние презентаций по итогам проектной деятельности. 

Способы оценки результатов проектной деятельности. Продвижение ре- 

зультатов проектной деятельности в информационной среде Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕН- 

НОЕ СО-СТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (4 ч) 

Тема 3. Природный капитал как основа устойчивого развития экономики 

региона 

Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной эко- 

номики. Роль природных факторов в социально-экономическом развитии реги- 

она. Региональные экологические проблемы. Законодательные и администра- 

тивно-контрольные механизмы регионального природопользования и охраны 

окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и снижения 

рисков экономического развития региона. 

Тема 4. Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Россий- 

ской Федерации 
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Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хо- 

зяйства. Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринима- 

тельства на Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпри- 

нимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни 

населения региона. Доходы и потребление кубанцев на фоне общероссийских 

тенденций. 

Тема 5. Налоги, бюджет и финансовые институты 

Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура 

и порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источ- 

ники доходов и направления расходования средств краевого и местных бюдже- 

тов. Производство общественных благ. Основные финансовые институты, бан- 

ковская система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи. 

Тема 6. Краснодарский край в системе межрегиональных экономических 

связей и внешнеэкономических отношений 

Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические 

связи с российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на 

территории Краснодарского края. Правовое регулирование международных 

внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в 

Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. Основные внешнеэко- 

номические партнёры края. Международное сотрудничество и реализованные 

проекты. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕ- 

СТВЕ (4 ч) 

Тема 7. Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и 

региональном уровнях 

Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в Рос- 

сии. Общероссийский и региональный профили социальной стратификации. Ре- 

гиональная специфика социально-экономической дифференциации. Неравен- 

ство доходов населения в субъектах РФ. Социальная мобильность в регионе. 
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Миграционные процессы на территории Краснодарского края. 

Тема 8. Специфика межнациональных отношений на Кубани 

Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемогра- 

фическое многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства 

в Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, национально-куль- 

турные объединения. Основные тенденции в развитии межнациональных отно- 

шений на территории Кубани. Этносоциальные конфликты: региональная спе- 

цифика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. Гармонизация 

межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодар- 

ском крае. 

Тема 9. Семья и брак: региональный аспект 

Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций: 

численность населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни, 

число браков и разводов. Региональные особенности в развитии семейных отно- 

шений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей – по результатам со- 

циологических опросов. Реализация государственной семейной политики на тер- 

ритории Краснодарского края: органы управления, программы и мероприятия. 

Тема 10. Кубанская молодёжь как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского 

края в общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этниче- 

ский состав, уровень образования, социальная активность. Динамика ценност- 

ных ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного 

рынка труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамот- 

ность молодёжи в современной России: межрегиональные сравнения. Досуг в 

молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт со- 

циализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной молодёж- 

ной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 
 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС (4 ч) 

Тема 11. Государственная власть и местное самоуправление 
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Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые 

основы функционирования и полномочия органов государственной власти в ре- 

гионе. Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его де- 

путатов. Глава администрации (губернатор) края. Администрация Краснодар- 

ского края. Функции и задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимо- 

действие и координация деятельности с федеральными органами государствен- 

ной власти. Судебная власть в крае. Организация местного самоуправления в ре- 

гионе: структура и особенности в общероссийском контексте. Территориальная 

и экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъ- 

екты, стадии и особенности избирательного процесса в регионе. 

Тема 12. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционно- 

правовая характеристика. Территория края, порядок изменения границ. Админи- 

стративно-территориальное деление. Символика Краснодарского края: гимн, 

герб, флаг. Система региональных нормативных правовых актов. Устав Красно- 

дарского края – важнейший нормативный правовой акт, принимаемый на регио- 

нальном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной ини- 

циативы. Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском крае.  

Подзаконные акты. 

Тема 13. Структура гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Крас- 

нодарском крае. Деятельность региональных отделений политических партий и 

общественных организаций в общероссийском контексте. Общественная палата 

Краснодарского края и её деятельность. Правозащитные и экологические орга- 

низации. Молодёжные организации, движение волонтёров. Молодёжные советы 

при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как субъект 

реализации молодёжной политики в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

 
 

РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ (6 ч) 

Тема 14. Духовная культура Кубани 
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Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона. 

Специфика региональной идентичности. Кубанское казачество, его этнокультур- 

ные традиции и роль в общественной жизни. Современные тенденции в духов- 

ной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры Кубани в жизни нашей 

страны и в мире. 

Тема 15. Система образования 

Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образо- 

вание. Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитатель- 

ные функции современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. 

Основные научные школы. Университеты и научные центры. Привлекатель- 

ность Кубани как пространства образовательных и профессиональных траекто- 

рий. Межрегиональное и международное сотрудничество образовательных орга- 

низаций Кубани. Международные связи кубанских вузов и экспорт образова- 

тельных услуг. Оценка эффективности кубанских вузов российскими и между- 

народными рейтинговыми агентствами. 

Тема 16. Конфессиональное многообразие региона 

Кубань – многонациональный и поликонфессиональный край. Современ- 

ная религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани.  

Кубань – центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное 

образование в регионе: формы и правовые рамки. 

Тема 17. Культурное достояние Краснодарского края 

Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собра- 

ния. Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели 

культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития 

современного искусства Кубани. Особенности региональной культурной поли- 

тики. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Заключение (1 ч) 

Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Ак- 

тивная жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации регио- 

нальных целевых программ и проектов. 
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РАЗДЕЛ «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ» (4 часа) 

Темы 1-2. Православные ценности в современном мире 

Духовно- нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие 

духовности. 

Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл 

жизни в понимании христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции 

православного воспитания. Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», 

«доброта», «милосердие». Свобода 

истинная и мнимая. 

Тема 3. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества 

Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских ка- 

заков.  
Тема 4. Особенности духовной жизни современной Кубани 

Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное про- 

свещение на Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых 

храмов. 

 
РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» (2 час) 

Многообразие культуры как фактор единства народов 

Особенности современного этноконфессионального состава Краснодар- 

ского края (адыги, армяне, ассирийцы, белорусы, болгары, греки, евреи, кабар- 

динцы, курды, молдаване, немцы, поляки, русские, татары, украинцы, чехи, чер- 

кесы, эстонцы и др.). 

Культура межнационального общения 

Итоговое занятие. Этнополитическая сфера. Правовая культура в межна- 

циональном взаимодействии. Трудовая миграция и социально-трудовые отноше- 

ния. Преодоление и профилактика межнациональных конфликтов. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты обучающихся достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
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обществе правилами и нормами поведения, способствуют процессам самопозна- 

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично- 

сти и включают: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, род- 

ного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пони- 

мание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио- 

нальном обществе; представление о способах противодействия коррупции; го- 

товность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко взаимопони- 

манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готов- 

ность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; воспитание патриотизма, уважения к духовному 

наследию прошлого многонационального российского народа; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже- 

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, исто- 

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; осознание необходимости честного служения 

Отечеству, уважения к героическому прошлому своей страны; понимание необ- 

ходимости защиты страны от попыток нарушения суверенитета, под-рыва её тер- 

риториальной целостности. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
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поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен- 

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло- 

виях индивидуального и общественного пространства; воспитание нравствен- 

ных качеств на примерах жизни и деятельности выдающихся исторических лич- 

ностей; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование основ самовоспита- 

ния с целью расширения кругозора, раз-вития познавательной деятельности; вос- 

питание толерантного отношения к людям другой национальности и вероиспо- 

ведания; развитие навыков сотрудничества со сверстниками, деть-ми младшего 

возраста и взрослыми через систему освоения разнообразных социальных норм 

и практического применения социальных ролей в образовательной и обще- 

ственно полезной деятельности с целью формирования уважительного и добро- 

желательного отношения к другим людям, умения вести диалог и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации цивилизованными способами; изучение се- 

мейных традиций разных народов, населяющих Кубань; формирование навыков 

бережного отношения к важнейшим семейным ценностям; воспитание уважи- 

тельного отношения к членам своей семьи и памяти предков. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче- 

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 
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том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, призна- 

ние своего права на ошибку и такого же права другого человека; воспитание  

негативного отношения к вредным привычкам; привитие навыков здорового и 

безопасного образа жизни через осознание необходимости заниматься физкуль- 

турно-оздоровительной деятельностью. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро- 

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой де- 

ятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра- 

зования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по- 

требностей; воспитание сознательного отношения к учению как важнейшей 

сфере деятельности молодёжи, позволяющей развивать интеллектуальные и 

творческие способности; понимание старшеклассниками необходимости осо- 

знанного выбора будущей профессии на основе понимания её ценностного со- 

держания и возможности личного участия в решении важнейших социально-эко- 

номических проблем своего региона. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из соци- 

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
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действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как граж- 

данина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности; воспитание бережного отношения к природе родного края; 

формирование основ экологического мышления через систему исследователь- 

ской и проектной деятельности на уроках кубановедения и во внеурочное время. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста- 

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен- 

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование навыков саморазвития и самообразования для дальнейшей 

успешной социализации в профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи, контролировать и корректировать учеб- 

ную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного пла- 

нирования. 

2. Умение взаимодействовать с партнёрами в ходе совместной учебной де- 

ятельности, составлять план коллективной работы, формулировать её цели и за- 

дачи, прогнозировать результаты, приобретение навыков эффективного разре- 

шения возникающих споров и конфликтов. 

3. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности, самостоятельного поиска наиболее эффективного способа 

решения задач, применения разнообразных методов познания окружающей дей- 

ствительности. 

4. Умение самостоятельно моделировать учебно-познавательную деятель- 

ность; систематизировать и анализировать данные, полученные из различных ис- 

точников информации. 
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5. Умение применять полученные знания для изучения функций различ- 

ных социальных институтов, решения проблем социально-политического и эко- 

номического характера, а также объективной оценки результатов своей деятель- 

ности. 

6. Умение самостоятельно оценивать различного рода ситуации, возник- 

шие в общественной жизни или семейно-бытовой сфере, и принимать необходи- 

мые решения. 

7. Умение соотносить поступки свои и других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом. 

8. Владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре- 

чью; умение вести дискуссию по заданной проблеме, аргументировать свою 

точку зрения. 

9. Владение навыками ведения диалога с обоснованием собственной точки 

зрения по наиболее сложным и спорным вопросам истории страны и региона XX 

– начала XXI в. 

10. Владение навыками использования источниковедческой базы для со- 

здания конечного образовательного продукта в виде доклада, презентации, эссе, 

реферата. 

11. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии 

в различных сферах деятельности. 

Предметные результаты 10-11 класс 

1. Владение навыками использования исторических и географических карт 

при изучении важнейших событий в истории кубанского региона. 

2. Умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных 

источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на 

территории Кубани. 

3. Умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное 

мнение по проблемам социально-экономического развития кубанского региона. 

4. Умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в 

своей практической деятельности; использовать навыки проектно-исследова- 

тельской работы при решении социально значимых проблем региона. 
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5. Владение навыками исторической реконструкции для изучения исто- 

рико-культурных объектов своей малой родины. 

6. Использование широкого спектра социально-экономической информа- 

ции для характеристики региональной специфики регулирования общественных 

отношений в период становления гражданского общества на Кубани. 

7. Умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших 

на Кубани, в развитие нашего региона. 

8. Умение характеризовать исторические события и явления, происходив- 

шие на Кубани, в контексте истории Российского государства. 

9. Умение применять знания по кубановедению для сохранения памятни- 

ков природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других 

российских регионов. 

В результате ученик должен знать/понимать: 

– основные этапы и важнейшие события в истории Кубани XX – начала 

XXI века, раскрывать их в контексте исторических событий, происходивших в 

этот период в стране и мире; 

– особенности экономико-географического и геополитического положе- 

ния Краснодарского края, оценивать природно-ресурсный потенциал региона; 

– административное устройство Краснодарского края, численность насе- 

ления, этническое и конфессиональное многообразие региона; 

– современные версии и альтернативные точки зрения учёных на события, 

происходившие на территории Кубани в период Гражданской войны и Великой 

российской революции; 

– особенности развития экономики Краснодарского края, её современное 

состояние и векторы развития, называть и характеризовать ведущие отрасли хо- 

зяйства; 

– особенности социальных отношений в кубанском обществе; 

– политико-правовой статус Краснодарского края; 

– особенности развития культурного пространства региона; 

– имена учёных, исследователей, выдающихся деятелей культуры и искус- 

ства, политиков и военных, способствовавших социально-экономическому 



580  

развитию кубанского региона; 

– место и роль Краснодарского края в современной России; 

уметь: 

– соотносить важнейшие события региональной истории с историческими 

событиями, происходившими в ходе реформ и социальных потрясений в России 

и мире в XX – начале XXI века; 

– использовать исторические карты и другие источники информации для 

решения поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествова- 

ния о важнейших событиях истории Кубани и их участниках; 

– объяснять значение терминов и понятий, а также диалектных слов, ис- 

пользуемых на уроках кубановедения; 

– группировать исторические явления и события по заданному признаку, 

выявлять общее и различное, устанавливать причинно-следственные связи; 

– оценивать значимость исторических событий, происходивших на Ку- 

бани, формулировать собственную позицию в отношении роли личности в исто- 

рии региона; 

– использовать компьютерные технологии для получения разнообразной 

информации о Краснодарском крае и систематизировать полученные данные в 

виде схем, диаграмм, таблиц, презентаций; 

– использовать знания по кубановедению при написании исследователь- 

ских проектов, рефератов, сочинений, выполнении творческих работ по краевед- 

ческой тематике, составлении отчётов об экскурсиях по краю; 

– составлять родословную своей семьи в контексте истории малой родины 

по материалам семейных архивов, школьных и краеведческих музеев, а также  

рассказам старожилов; 

– приводить аргументы в пользу художественных достоинств произведе- 

ний литературы и искусства известных кубанских авторов; 

– использовать в повседневной жизни знания, полученные в ходе экскур- 

сий по Краснодарскому краю, а также посещений выставок и краеведческих му- 

зеев; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 

– раскрытия причин и оценки сущности современных событий, происхо- 

дящих в Краснодарском крае, в контексте российской истории; 

– применения полученных знаний об истории и культуре своего и других 

народов Кубани в общении с людьми в школе и за её пределами; 

– ведения диалога в поликультурной среде; 

– понимания своей социальной роли в пределах собственной дееспособно- 

сти, а также осознанного выбора будущей профессии; 

– осознания своей принадлежности к сообществу жителей Кубани – од- 

ного из регионов Российской Федерации; 

– адекватной оценки природно-ресурсного потенциала Краснодарского 

края и понимания основных тенденций и перспектив развития региона; 

– освоения важнейших социальных ролей в сфере правовой и политиче- 

ской культуры для противостояния фальсификациям и намеренным искажениям 

истории Кубани в контексте событий, имевших место или происходящих в Рос- 

сии и мире; 

- понимания необходимости соблюдать толерантность по отношению к 

людям других национальностей и конфессий; 

– осознания необходимости поддержания в регионе гражданского мира и 

согласия; 

– активного освоения исторического и культурного наследия своего 

народа, родного края; 

– осознания необходимости охраны природных богатств региона. 
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ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по математике» 

Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Практикум по математике» для 10-11 клас- 

сов разработана автором Юровой Т.В., учителем математики МОАУ СОШ № 94, 

на основе учебно-методической литературы. Программа рассчитана на 68 часов, 

2 года обучения (по 34 часа в год). 

Содержание программы 

10 класс 

1. Числа, корни, степени (4 часа). 

Числа и выражения. Все действия с действительными числами. Свойства 

арифметических действий. Тождественные преобразования алгебраических вы- 

ражений. Формулы сокращенного умножения. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих корни натуральной степени. 

2. Рациональные уравнения, неравенства и их системы (8 часов). 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Схема Гор- 

нера. Решение уравнений высших степеней. Рациональные неравенства и си- 

стемы неравенств. Алгебраические методы решения неравенств. Метод интерва- 

лов при решении рациональных неравенств. Функционально-графические ме- 

тоды решения неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих мо- 

дули. Решение уравнений, неравенств и их систем повышенной сложности. 

3. Решение текстовых задач (8 часов). 

Решение задач на проценты. Задачи на расчёты и округление. Задачи на 

оптимизацию. Задачи на составление уравнения. Задачи на смеси и сплавы, на 

работу, на движение. Решение задач на прогрессии. 

4. Решение планиметрических задач (10 часов). Треугольники: виды и 

свойства. Замечательные точки и линии в треугольнике. Тригонометрические 

функции в прямоугольном треугольнике. Решение треугольников (теорема Пи- 

фагора, теорема синусов, теорема косинусов). Применение подобия треугольни- 

ков при решении задач. Четырёхугольники, их виды и свойства. Площади фигур. 

Окружность. Углы в окружности. Окружность, описанная около 
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многоугольника. Окружность, вписанная в многоугольник. 

5. Преобразование алгебраических выражений (4 часа). 

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразование 

тригонометрических выражений. Преобразование выражений, содержащих ра- 

дикалы. 

11 класс 

1. Преобразование алгебраических выражений (7 часов). 

Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование выра- 

жений, содержащих степени с рациональным показателем. Преобразование вы- 

ражений, содержащих радикалы. Свойства логарифмов. Упрощение логарифми- 

ческих выражений. 

2. Уравнения и неравенства (8 часов). 

Решение тригонометрических уравнений различными способами. Реше- 

ние тригонометрических неравенств. Отбор корней тригонометрических уравне- 

ний. Решение показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмиче- 

ских уравнений и неравенств. Метод рационализации при решении неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

3. Производная и её применение. Первообразная (6 часов). 

Понятие производной. Геометрический и физический смысл производной. 

Исследование функции на монотонность и экстремумы по графику её производ- 

ной. Вычисление углового коэффициента касательной по формуле функции и по 

графику касательной. Исследование функции на монотонность и экстремумы по 

её формуле. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на от- 

резке. Правила нахождения первообразных. Вычисление площадей плоских фи- 

гур с помощью первообразной. 

4. Комбинаторика и теория вероятности (5 часов). 

Вероятность суммы и разности двух несовместных событий. Вероятность 

произведения двух независимых событий. Решение задач по теории вероятности. 

Решение комбинаторных задач. 

5. Повторение курса стереометрии. Решение задач (6 часов). 

Призма. Площадь поверхности и объём призмы. Пирамида. Усечённая 
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пирамида. Площадь поверхности и объём пирамиды. Вычисление расстояний и 

углов в многогранниках. Вычисление площадей сечений многогранников. Ис- 

пользование метода координат при решении стереометрических задач. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; по- 

нимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представле- 

ние об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор- 

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко вза- 

имопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле- 

нии; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле- 

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федера- 

ции, своего края, народов России; воспитание патриотизма, гордости за свою Ро- 

дину на примере жизни и деятельности отечественных учёных – математиков 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус- 

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

при-родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю- 

щих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные цен- 

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен- 

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
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неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло- 

виях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искус- 

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ- 

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче- 

ских культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыраже- 

нию в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци- 

онального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, призна- 

ние своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: осознанный выбор будущей профессии и воз- 

можностей реализации собственных жизненных планов; отношение к професси- 

ональной деятельности как возможности участия в решении личных, обществен- 

ных, государственных, общенациональных проблем; установка на активное уча- 

стие в решении практических задач технологической и социальной направлен- 

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та- 

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда  

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 
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знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го- 

товность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и резуль- 

татам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из со- 

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: стремление к саморазвитию и само- 

воспитанию, готовность и способность к самостоятельной творческой и ответ- 

ственной деятельности; способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже- 

ния; готовность к сотрудничеству со сверстниками в образовательной, обще- 

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея- 

тельности; готовность и способность к образованию, в том числе самообразова- 

нию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному об- 

разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель- 

ности; интегрирование в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полу- 

ченной информации; формирование основ самовоспитания в процессе выполне- 

ния работ разного уровня сложности; развитие творческих способностей, интуи- 

ции, навыков самостоятельной деятельности; сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность обуча- 

ющихся к личностному самоопределению; ориентация в деятельности на совре- 

менную систему научных представлений об основных закономерностях 
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развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как сред- 

ством познания мира; овладение основными навыками исследовательской дея- 

тельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле- 

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-ного бла- 

гополучия. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности 

• в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действии в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в 

незнакомой ситуации; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана- 

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче- 

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа- 

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, при- 

нимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятност- 

ной информации; 
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• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо- 

вать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической дея- 

тельности, о её значимости для развития цивилизации; 

• практически значимые математические умения и навыки, их примене- 

ние к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью со- 

ставления и решения уравнений; 

- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ- 

ным показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на ос- 

нове определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, ирра- 

циональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их гра- 

фики; 

- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показа- 

тельные и логарифмические уравнения; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать графический метод для приближенного решения уравне- 

ний и неравенств. 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
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находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики много- 

членов и простейших рациональных функций с использованием аппарата мате- 

матического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первооб- 

разной; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под- 

счета числа исходов; 

- решать геометрические задачи на нахождение метрических величин на 

плоскости и в пространстве; 

- решать задачи на вычисление площади поверхности и объемов геомет- 

рических фигур и их комбинаций; 

- уметь решать задания, по типу приближенных к заданиям ЕГЭ; 

- уметь самостоятельно работать с таблицами и справочной литерату- 

рой. 
 

 

 

ства» 

Рабочая программа элективного курсы «Тайны словесного мастер- 

 
 

Пояснительная записка 

Авторская программа учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№ 66 Немцевой О.Б. разработана на основе учебно-методической литературы и 

интернет-источников. Программа рассчитана на 68 часов, 2 года обучения по 34 

часа в год. 

Цель курса: подготовка учащихся 10 класса к итоговому сочинению по 

литературе, учащихся 11 класса к сочинению на ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи элективного курса: обобщение знаний по литературе, в том 

числе и по вопросу написания сочинения на литературную тему; совершенство- 

вание и развитие умения конструировать письменное высказывание в жанре со- 

чинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью; 
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совершенствование умения читать, понимать прочитанное и анализировать об- 

щее содержание текстов разных функциональных стилей; развитие умения пере- 

давать в письменной форме индивидуальное восприятие, своё понимание по- 

ставленных в тексте проблем, личные оценки фактов и явлений; развитие умения 

подбирать аргументы, органично вводить их в текст; владение навыками рече- 

вого оформления письменной работы с использованием средств выразительно- 

сти. 

Содержание рабочей программы 

10 класс 

Тема 1. Введение в элективный курс. 

Задачи курса. Понятие о сочинении, тексте. Основные требования к сочи- 

нению по литературе. 

Тема 2. Тема сочинения. 

Типы тем. Как выбрать тему. 

Тема 3. Идея сочинения. 

Сопоставление двух понятий: тема и идея. 

Тема 4. Подбор материала к сочинению. 

Классификация аргументов. Отбор фактического материала. 

Тема 5. Композиция и структура классического сочинения. 

Разновидности вступления: историческое, аналитическое, биографиче- 

ское, сравнительное, обществоведческое. 

Основная часть. 

Анализ прозаического и лирического произведений. Заключение – вывод 

и заключение – следствие. Порядок работы над композиционными частями со- 

чинения. Смысловая цельность и логическая последовательность изложения ма- 

териала. План как помощник в организации материала. Формулировка плана. 

Простой и сложный планы. Работа над планом. 

Логические особенности абзаца, Членение на абзацы. Варианты «мости- 

ков» (переходов от одной части к другой), лексические средства связи между 

предложениями. 

Тема 6. Выражение личной позиции. 
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Способы придания работе индивидуального, неповторимого характера. 

Тема 7. Жанровые разновидности сочинения. 

7.1 Сочинение – эссе, очерк 

7.2 Сочинение – литературный обзор 

7.3 Сочинение – читательский отзыв 

7.4 Сочинение в жанре литературно-критической статьи 

7.5 Сочинение – характеристика литературного героя 

7.6. Сочинение – читательский дневник 

7.7 Сочинение – анализ лирического произведения 

7.8 Сочинение – письмо 

7.9 Сочинение – интервью 

Тема 8. Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности 

создаваемого текста. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-повествова- 

ния. Особенности написания сочинения с использованием текста-описания. Осо- 

бенности написания сочинения с использованием текста-рассуждения. 

Тема 9. Речевое оформление сочинения. 

Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила оформления 

цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Передача экспрессивной и образ- 

ной речи. Использование средств художественной выразительности. Классифи- 

кация речевых и грамматических ошибок. 

11 класс. 

Тема 1. Концептуальные основы итогового экзаменационного сочинения. 

Анализ основных тематических направлений итогового сочинения. Клас- 

сификация ошибок. Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения. 

Тема 2. Этапы работы над итоговым сочинением по литературе. 

Выбор темы сочинения. Композиция итогового сочинения. Аргументация. 

Приёмы привлечения текста литературного источника в работе над сочинением. 

Качество письменной речи. Оригинальность итогового сочинения. Изучение ме- 

тодических рекомендаций для учащихся по подготовке и проведению итогового 

сочинения. 
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Тема 3. Обзор основных направлений итогового экзаменационного сочи- 

нения. 

Подбор материала по предложенным пяти направлениям. Работа над сочи- 

нениями по различным тематическим блокам с последующим редактированием 

и самооценкой. 

Тема 4. Концептуальные основы сочинения на ЕГЭ по русскому языку. 

Нормы и критерии оценивания сочинения ЕГЭ по русскому языку. 

Тема 5. Проблема текста. 

Типы проблем. Выбор одной проблемы из нескольких. Типовые конструк- 

ции (клише) для формулирования проблем. Типичные ошибки при формулиро- 

вании проблем. 

Тема 6. Комментарий к проблеме. 

Типы информации в тексте. Типовые конструкции (клише) для комменти- 

рования проблемы. Введение цитат в текст сочинения. 

Тема 7. Авторская позиция. 

Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской по- 

зиции. Типичные ошибки при формулировании позиции автора. 

Тема 8. Аргументация собственного мнения. 

Виды аргументов. Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации. 

Тема 9. Композиция сочинения. 

Виды и формы вступления. Виды заключения. Основные средства связи 

между предложениями в тексте. 

Тема 10. Речевое оформление сочинения. 

Виды грамматических, речевых, логических и фактических ошибок. Со- 

здание и редактирование собственных работ и работ одноклассников. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представ- 

ление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многокон- 

фессиональном обществе; представление о способах противодействия корруп- 

ции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко вза- 

имопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле- 

нии; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Ро- 

дины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и тру- 

довым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведе- 

ние и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди- 

видуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче- 

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 



594  

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен- 

ным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, призна- 

ние своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак- 

тических за-дач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель- 

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро- 

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой де- 

ятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра- 

зования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по- 

требностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из соци- 

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
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экологической направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста- 

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен- 

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты: 

1) умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре- 

шения учебных и познавательных задач; 

3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу- 

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен- 

ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана- 

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче- 

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо- 

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) сформированность навыка смыслового чтения; 
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9) умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель- 

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с за- 

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, пла- 

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре- 

чью, монологической контекстной речью; 

11) сформированность компетентности в области использования информа- 

ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотива- 

ции к овладению культурой активного пользования словарями и другими поис- 

ковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информа- 

цию, получаемую из различных источников (словарей, энциклопедий, интернет- 

ресурсов и др.). 

Предметные результаты: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности 

историко-литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, 

своеобразие эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к 

литературным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведе- 

ния в литературной жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловече- 

ское значение художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведче- 

ские и литературно-критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять 

и характеризовать основные компоненты его формы и содержания: 
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- при анализе конкретных художественных произведений знать тему, 

идейное богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и 

средств их создания, композицию и сюжет, конфликт, внесюжетные элементы, 

роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приемы психологического 

изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, олицетво- 

рение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. д.), осо- 

бенности жанра; 

- самостоятельно анализировать поэтическое произведение, прозаическое 

произведение, фрагмент прозаического произведения, драматическое произведе- 

ние; 

- классифицировать сочинений по проблематике, тематике и жанрам, 

определять своеобразие жанров, зависимость структуры сочинения от его типа; 

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с требова- 

ниями; 

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, 

выражать собственную позицию; 

- самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, кри- 

тическую заметку, очерк и т.д.; 

- осуществлять речевое оформления собственных работ; 

- уместно употреблять средства художественной выразительности; 

- редактировать собственные сочинения. 

 
 

Рабочая программа элективного курса «Актуальные вопросы обще- 

ствознания» 

Авторская рабочая программ «Актуальные вопросы обществознания» для 

10-11 классов учителя истории и обществознания МАОУ СОШ № 102 

Данелии Е.А. разработана на основе учебно-методической литературы. Про- 

грамма рассчитана на 68 часов, 2 года обучения, по 34 часа в год 

Содержание курса 

10 класс 
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Введение (2 часа) 

ЕГЭ и стандарты обществоведческого образования. Кодификатор. 

Спецификации. Демоверсия. Структура и содержание письменной экзаменаци- 

онной работы. Принципы отбора и расположения заданий в экзаменационной 

работе. Уровни сложности заданий. Алгоритм написания мини сочинения. 

Раздел 1 «Человек, Познание»: ключевые понятия и трудные вопросы (9 

часов) 

Основные теоретические положения. Человек как результат биологиче- 

ской и социокультурной эволюции. Бытие человека. Потребности и интересы че- 

ловека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность,  

личность. Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Позна- 

ние мира. Формы познания. Истина и ее критерии. Относительность истины. 

Виды человеческих знаний. Научное познание. Социальные науки и их класси- 

фикация. Социальное и гуманитарное знание. Сложные теоретические вопросы. 

Человек как индивид, индивидуальность, личность. Деятельность человека 

(определение значения понятий и их контекстное использование, анализ приме- 

ров и ситуаций, формулирование собственных суждений и аргументов). Социа- 

лизация личности (определение признаков понятия, оценка суждений, решение 

проблемных задач). Научное познание (распознавание методов научного знания, 

анализ научной информации). Тренинг по выполнению заданий по данным со- 

держательным линиям. 

Раздел 2 Проблемы изучения конкретных разделов и тем в содержатель- 

ных линиях «Общество, Духовная жизнь общества» (10 часов) 

Ключевые понятия. Социум как особенная часть мира. Системное строе- 

ние общества. Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь эконо- 

мической, социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные 

институты. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. 

Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации и становление еди- 

ного человечества. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная 

жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации. 
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Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная и личностная 

значимость образования. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые ре- 

лигии. Мораль. Нравственная культура. Тенденции духовной жизни. 

Трудные вопросы. Общество как динамическая система (распознавание 

признаков и проявлений динамизма и системности). Проблема общественного 

прогресса (понимание свойств). Целостность современного мира, его противоре- 

чия (понимание основных тенденций развития современного мира). Культура и 

духовная жизнь (социальные функции, тенденции развития). Мораль, ее основ- 

ные категории 

Раздел 3 «Социальные отношения»: обзор основных позиций, сложные во- 

просы (11 часов) 

Основные позиции. Социальное взаимодействие и общественные отноше- 

ния. Социальные группы и их классификация. Социальный статус. Социальная 

роль. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Со- 

циальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социаль- 

ный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и се- 

мейная политика в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Конституционные основы национальной политики в РФ. Социальные процессы 

в современной России. Сложные вопросы. Характеристика понятия «социаль- 

ный конфликт». Оценка различных суждений о неравенстве и социальной стра- 

тификации. Оценка суждений о социальных ролях с позиции общественных 

наук. 

Итоговое обобщение (2 часа) 

11 класс 

Раздел 1 Актуальные проблемы изучения содержательной линии «Эконо- 

мическая сфера жизни общества» (10 часов) 

Актуальные проблемы содержания. Экономика и экономическая наука. 

Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее основные организацион- 

ные формы. Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое со- 

держание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. 
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Многообразие рынков. Экономический рост и развитие. Разделение труда и спе- 

циализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономика 

потребителя. Семейная экономика. Экономика производителя. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Заработ- 

ная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. 

Раздел 2 «Политика»: систематизация знаний учащихся при изучении ос- 

новных теоретических вопросов (9 часов) 

Систематизация знаний учащихся по ключевым понятиям содержательной 

линии. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и 

функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат.  

Избирательные системы. Политические партии и движения. Становление много- 

партийности в России. Политическая идеология. Политический режим. Местное 

самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое гос- 

ударство. Человек в политической жизни. Политическое участие. Сложные тео- 

ретические вопросы. Характеристика понятий «политический процесс», «поли- 

тический институт», «парламентаризм», функционирование «гражданского об- 

щества». Раскрытие понимания политических явлений на конкретных примерах, 

обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания 

и примеров из истории и социальной практики. 

Раздел 3 «Право»: основные теоретические положения содержательной 

линии и проблемные вопросы (10 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законо- 

творческий процесс в Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица. Организационно-правовые формы и правовой режим 
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предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственно- 

сти. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулиро- 

вание отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Трудовое 

законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. 

Итоговое обобщение (5 часов) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социо- 

культурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы по- 

ведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе раз- 

вития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей граж- 

данина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру- 

гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест- 

ного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства, семьи, 

церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека; представление о кон- 

ституционных правах, свободах и обязанностях гражданина Российской Федера- 

ции, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 

ном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе  

знания Конституции Российской Федерации и основ российского законодатель- 

ства; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
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разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёр- 

ство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской иден- 

тичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу- 

дарственным праздникам; историческому, культурному, природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; осознан- 

ное и активное неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциаль- 

ных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуаль- 

ного и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творче- 

ства; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; установка на здоровый об- 

раз жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле- 

ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и пси- 

хического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- 

опасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным усло- 

виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 



603  

других, использовать адекватные социально одобряемые формы взаимодействия 

с другими людьми; сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач социальной направленности (в рамках семьи, школы, города, 

края), способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та- 

кого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения знаний об обществе и обще- 

ственных отношениях; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траек- 

тории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных инте- 

ресов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из соци- 

альных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по- 

ступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений об основных закономерностях развития че- 

ловека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности в по- 

знании социальных явлений и процессов; установка на осмысление собственного 

опыта наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: освоение 
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обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую- 

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сфор- 

мированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимо- 

действии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; по- 

вышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связыва- 

нии образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе форму- 

лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не- 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла- 

нировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы- 

зовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоя- 

тельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика- 

ции объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функ- 

ционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто   обосновывать   суждение,   давать   определения, 
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проводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон- 

кретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз- 

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуаль- 

ный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оцени- 

вание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель- 

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специ- 

фики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,  

владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование   мультимедийными    ресурсами    и    компьютерными 
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технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно- 

сти; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам веде- 

ния диалога (диспута) 

Предметные результаты 10-11 классы 

- работа с источниками социальной информации, с использованием совре- 

менных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета), критическое 

осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных ис- 

точников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч- 

ных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мне- 

нию через участие в дискуссиях о современных социальных проблемах; 

- успешно сдать единый государственный экзамен обществознанию; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоя- 

тельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классифика- 

ции объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функ- 

ционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждение, давать определения, прово- 

дить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных кон- 

кретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в раз- 

личных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 



607  

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оцени- 

вание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомитель- 

ное, просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специ- 

фики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,  

владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных 

(в том числе художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологи- 

ями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз дан- 

ных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам веде- 

ния диалога (диспута); 
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Выпускник научится: 

- распознавать признаки понятий, характерные черты социального объ- 

екта, элементы его описания; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их от- 

ражающими; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, пред- 

ставленную в различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые поня- 

тия с родовым и исключать лишнее; 

- устанавливать соответствие между существенными чертами и призна- 

ками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых 

позиций из предложенного списка; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и вы- 

воды; 

- называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте обществовед- 

ческие термины и понятия; 

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. 

п.; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и поня- 

тия социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных обще- 

ственных явлений, действий, ситуаций; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения позна- 

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни че- 

ловека и общества; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
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социальной информации по определенной теме из оригинальных, неадаптиро- 

ванных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицисти- 

ческих); 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процес- 

сов в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественного разви- 

тия; 
 
 

- характеризовать основные методы научного познания 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием раз- 

личных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) 

и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

- выявлять противоречия рынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- применять полученные знания для выполнения социальных ролей ра- 

ботника и производителя. 
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Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в ис- 

тории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными 

способами разрешения социальных конфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различ- 

ным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толе- 

рантности в современном мире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях раз- 

вития семьи в современном обществе; 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового гос- 

ударства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять про- 

блемы; 

- выделять основные этапы избирательной кампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значе- 

нии местного самоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса в России 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жиз- 

ненных задач в разных сферах общественных отношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражда- 

нина в РФ; 

- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях. 
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тура» 

Рабочая программа учебного курса «Мировая художественная куль- 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Миро- 

вая художественная культура. 10 – 11 классы. Базовый уровень», авторы Л.Г. 

Емохонова, Н.Н. Малахова (М.: издательский центр «Академия», 2021) 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообще- 

ства, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискримина- 

ции; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; пред- 

ставление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль- 

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и много- 

конфессиональном обществе; представление о способах противодействия кор- 

рупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление ко 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ- 

лении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по- 

мощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: осознание значения национальной 

культуры, воспитание патриотизма, формирование толерантного отношения к 

другим культурам; осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к позна- 

нию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, 

к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достиже- 

ниям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, исто- 

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание:   ориентация   на   моральные 



612  

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; отовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен- 

ных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло- 

виях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: приобщение к высшим ценностям, эсте- 

тическим и этиче¬ским нормам, отраженным в художественных образах; приоб- 

ретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок наци- 

ональной и мировой культуры, раз¬личных суб- и контркультур; восприимчи- 

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро- 

дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуника- 

ции и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искус- 

ства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци- 

онального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение 

к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вред- 

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адап- 

тироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион- 

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстра- 

ивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; мение осо- 

знавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении 

практических задач технологической и социальной направленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз- 

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного зна- 

ния; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про- 

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов- 

ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результа- 

там трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из со- 

циальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие дей- 

ствий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражда- 

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и со- 

циальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче- 

ской направленности. 

8. Ценность научного познания: развитие способности к образованию 

и самообразованию; ориентация в деятельности на современную систему науч- 

ных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение  

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение ос- 

новными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиже- 

ния индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно организовывать собственную дея¬тельность, 

личный досуг, выбирать пути своего культурного развития, формы художествен- 

ного творчества; 

- умение аргументировать собственную точку зрения в дис¬куссии по 
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проблемам мировой и отечественной художественной культуры, определять и 

обосновывать свое отношение к произ¬ведениям искусства; 

- навыки познавательной, учебно-исследовательской и про¬ектной дея- 

тельности; 

- умение осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

искусства, использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 

для систематизации информации и создания художественно-творческого про- 

дукта. 

Предметные: 

в познавательной сфере: в понимании особенностей основных стилей и 

направлений мировой и отечественной художественной культуры; понимании 

специфики основных видов и жанров искус-ства; умении анализировать художе- 

ственное произведение, уста¬навливать стилевые и сюжетные связи между про- 

изведениями разных видов искусства, сравнивать художественные стили и 

направления, соотносить их с определенной исторической эпо¬хой, националь- 

ной школой; понимании и грамотном использовании искусствоведческих и куль- 

турологических терминов при анализе художественного произведения; углубле- 

нии, расширении и систематизации знаний в сфере искусства; 

в ценностно-ориентационной сфере: в осознании ценности мировой куль- 

туры и национального искусства как неотъемлемой части мировой культуры; 

развитии толерантного отношения к миру через восприятие собственной нацио- 

нальной культуры сквозь призму мировой; готовности выражать свое суждение 

о произведениях клас¬сики и современного искусства; возможности поддержи- 

вать выбранное направление образо¬вания; 

в коммуникативной сфере: в умении находить личностные смыслы в про- 

цессе созерцания художественного произведения; умении давать свою интерпре- 

тацию произведений искусства в процессе проектно-исследовательской и твор- 

ческой деятель¬ности; освоении диалоговых форм общения с произведениями 

ис¬кусства разных видов; 

в эстетической сфере: в умении воспринимать, осмыслять и критически 

оценивать явления искусства; умении целостно воспринимать и анализировать 
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основные выразительные средства языка разных видов искусства, пони¬мать их 

роль в создании художественного образа; развитии художественно-эстетиче- 

ского вкуса; развитии общей культуры учащихся. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 Ч) 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт миро- 

ощущения. Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и 

горизонтальной модели мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический 

ритуал как способ иллюзорного овладения миром. Обряд плодородия — воспро- 

изведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. «Великий выход» 

— обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки.  

Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение  

первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художе- 

ственный образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном 

искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и 

Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. 

Образность архитектурных первоэлементов. Стонхендж. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА (14 ЧАСОВ) 

Месопотамия (1 ч) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Эттеменигуру в Уре 

и Этеменанки в Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основ- 

ные декоративные средства. Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вави- 

лоне. Реализм образов живой природы — специфика месопотамского изоб- 

рази¬тельного искусства. 

Древний Египет (2 ч) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в 

Гизе. Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона- 

Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор саркофагов и гробниц как 

гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на плоскости. Сар¬кофаг ца- 

рицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 
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Древняя Индия (2 ч) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский 

храм — мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Ма- 

хадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и 

божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддийской 

пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных 

храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 ч) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и ре- 

льефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры ин- 

дейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя 

в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 ч) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и 

Зевсе, Тезее и Минотавре. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец 

царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 ч) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афин¬ский Акро- 

поль как выражение идеала красоты Древней Греции. Парфенон — образец вы- 

сокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. 

Храм Афины в Сели- нунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз 

Пар¬фенона как отражение мифологической, идеологической, эсте¬тической 

программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от ар- 

хаики до поздней классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геомет- 

рического стиля По¬ликлета. Скульптура Фидия — вершина греческой пла- 

стики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. Синтез вос-точных и 

античных традиций в эллинизме. Спящий гермафро¬дит. Агесандр. Венера Ме- 

лосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптур- 

ного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. 

Древний Рим (2 ч) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 
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градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского 

дома. Фрески и мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом Траги- 

ческого поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, 

Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 ч) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного де- 

кора. Христианская символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии 

в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (14 ЧАСОВ) 

Византия и Древняя Русь (7 ч) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. 

Собор Св. Софии в Константинополе. Архитектурная символика крестово-ку- 

польного храма. Порядок размещения декора. Космическая, топографическая,  

временная символика крестово-купольного храма и его стилистическое много- 

образие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская 

строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная 

школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаич- 

ном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Ра- 

венне. Собор Св. Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас.  

Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и святых в творчестве Феофана 

Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. Московская школа 

иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спас- 

ский собор Спасо-Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле 

Московского Кремля. Успенский собор. Архангельский собор. Грановитая па- 

лата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архи- 

тектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. Фреско- 

вые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтове. 

Знаменный распев. 

Западная Европа (4 ч) 
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Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная 

символика и мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция ба- 

зиликального типа храма. Церковь Сен- Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фреско- 

вый декор дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо ро- 

манской культуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, 

барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство 

Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апо- 

стельн в Кельне. Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Пари- 

жем. Внутренний декор готического храма: витражи, скульптура, шпалеры. Со- 

бор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные этапы раз¬вития готи- 

ческого стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в 

Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: 

собор Санкт-Петер в Кельне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор 

Вестминстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: цер- 

ковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

Новое искусство — АРС нова (3 ч) 

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать при- 

роде» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Ал- 

легорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. 

Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизан- 

ском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс 

нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в 

Генте. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ВО- 

СТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА (4 Ч) 

Китай (1 ч) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль Храма 

Неба в Пекине как воплощение мифологических и религиозно-нравственных 

представлений Древнего Китая. 
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Япония (1 ч) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как квинт- 

эссенция мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. 

Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. Философский сад камней Рёандзи в Ки- 

ото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний восток (2 ч) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная 

мечеть Омейедов в Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь 

Регистан в Самарканде. Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов. Аль- 

гамбра в Гранаде 

11 класс 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (9 ч) 

Возрождение в Италии (5 ч) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Фло- 

ренция — воплощение ренессансной идеи «иде¬ального» города в трактатах, ар- 

хитектуре, живописи. Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Фи- 

липпо Брунеллески. Купол собора Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. 

Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. Образ площади и улицы в живо- 

писи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление расслабленного», «Раздача 

милостыни», «Исцеле¬ние тенью». Ренессансный реализм в скульптуре. Дона- 

телло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое Возрож- 

дение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 

Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Син- 

тез живописи и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в 

Ватикане: «Парнас». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи 

в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Особенности венецианской школы живо- 

писи. Эстетика позднего Возрождения. Тициан. «Любовь земная и Любовь 

небесная», «Пье- та». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло Джезу- 

альдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 
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Северное Возрождение (4 ч) 

Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер 

Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Ми- 

стический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры 

«Апока¬липсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Диптих «Четыре апо- 

стола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло в архи- 

тектуре и изобразительном искусстве. Жюль Лебретон. Замок Франциска I в 

Фонтенбло. Россо Фьо- рентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф 

в Париже. Ренессанс в Англии. Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ро- 

мео и Джульетта», комедия «Укрощение строптивой». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII ВЕКА (5 Ч) 

Барокко (4 ч) 

Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Ар- 

хитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь 

Навона. Мост Св. Ангела. Новое оформление интерьера. Лоренцо Бернини. Ша- 

тер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика русского барокко. Франческо 

Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь в Санкт-Петер- 

бурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. 

Джованни Баттиста Гаулли (Ба- чичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви 

Иль Джезу в Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. 

Питер Пауэл Рубенс. Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с кре- 

ста» в кафедральном соборе в Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рем- 

брандт Харменс Ван Рейн. «Отречение апостола Петра». Музыка барокко. 

Клаудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело Корелли. Соnсегto grosso 

«На рож¬дественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион «Страсти по Мат- 

фею»: «Сжалься надо мной, Господи». Пассион «Страсти по Матфею»: 

«Сжалься надо мной, Господи». 

Классицизм (1 ч) 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. 

Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство 
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Флоры», «Орфей и Эвридика». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА (8 Ч) 

Рококо (1 ч) 

Истоки рококо в живописи. «Галантные празднества» Антуана Ватто. 

«Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. Му- 

зыка рококо. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 

Неоклассицизм, ампир (5 ч) 

Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Сим- 

фония № 85 «Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Рек- 

вием: Dies irae, Lacrimosa. Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная со- 

ната». Образ «идеально¬го» города в классицистических ансамблях Парижа и 

Петербурга. Жак Анж Габриель. Площадь Людовика XV в Париже. Джакомо 

Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей Дмитриевич Захаров. Адмирал- 

тейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович Теребнев. «Выход 

России к морю». 

Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Ива- 

нович Росси. Дворцовая площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампир- 

ный интерьер. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. 

Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Гора¬циев». Клас- 

сицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович 

Брюллов. «Последний день Помпеи». Александр Андреевич Иванов. «Явление 

Христа народу». 

Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Ивано- 

вич Глинка. Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за 

царя». Необычные выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор 

из оперы «Руслан и Людмила». Зарождение русского симфонизма: увертюра 

«Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной вокальной музыке: лирический ро- 

манс «Я помню чудное мгновенье». 

Романтизм (2 ч) 

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. 
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Вокальный цикл «Зимний путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Бер- 

лиоз. «Фантастическая симфония». Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». 

Живопись романтизма. Религиозные сюжеты. Джон Эверетт Миллес. «Христос 

в доме своих родителей». Литературная тематика. Данте Габриел Россетти. 

«Beata Beatrix». Экзотика и мистика. Эжен Делакруа. «Смерть Сарданапала». 

Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в живописи. Орест Ада- 

мович Кипренский. «Портрет Евгр. В.Давыдова». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — 

НАЧАЛА XX ВЕКА – 7 ч 

Реализм (3 ч) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». 

Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвиж- 

ники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. 

«Боярыня Морозова». Направления в развитии русской музыки. Социальная 

тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. Песня «Сиротка». Обращение к 

русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай Андреевич Рим- 

ский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». Историческая 

тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из 

оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. Петр Ильич 

Чайковский. Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пико- 

вая дама». 

Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм (2 ч) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Со- 

рока». Пьер Огюст Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. 

Огюст Роден. «Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Де- 

бюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм в живописи. Гюстав Моро. 

«Сало¬мея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Яблоки и апель- 

сины». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». 

Модерн (2 ч) 

Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав 

Климт. «Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк 
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Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в 

Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — 

характерная черта русского модерна в живописи. Валентин Александрович Се- 

ров. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил Александрович Вру- 

бель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр Николаевич 

Скрябин. «Поэма экстаза». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА – 5 ч 

Модернизм (5 ч) 

Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фо- 

визме. Анри Матисс. «Танец». Вибрация живописной поверхности в экспресси- 

онизме. Арнольд Шёнберг. «Красный взгляд». Деформация форм в кубизме. Па- 

бло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от изобразительности в абстракци- 

онизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 8». Иррационализм 

подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». Модер- 

низм в архитектуре. Конструктивизм. Шарль Эдуар Ле Корбюзье. Вилла Савой 

в Пуасси. Советский конструктивизм. Владимир Евграфович Татлин. Башня III 

Интернационала. «Органическая» архитектура. Фрэнк Ллойд Райт. «Дом над во- 

допадом» в Бер-Ране. Функционализм. Оскар Нимейер. Ансамбль города Брази- 

лия. Модернизм в музыке. Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр. 

Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Дан- 

ченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павло- 

вича Чехова «Три сестры». Эпический театр. Бертольт Брехт. «Добрый человек 

из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец 

“Потемкин”». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». Стилистическая раз- 

нородность музыки XX века. Додекафония «нововенской шко¬лы». Антон фон 

Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет 

«Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостако- 

вича. Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда Гар- 

рие¬вича Шнитке. «Реквием». 

Постмодернизм (1 ч) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим 
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истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. 

«Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Ге- 

оргий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мэй Уэст в 

Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дю- 

шан». 

 
Рабочая программа элективного курса «Российское порубежье: мы и 

наши соседи» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.Л. Ба- 

бурина, А.И. Даньшина, Л.И. Елховской, О.А. Родыгиной «Российское порубе- 

жье: мы и наши сосе-ди. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2017). 

Программа изучается в 10-11 классах в объеме 68 часов (по 34 часа в год). 

Планируемые результаты 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы по географии должны отра- 

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен- 

ностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание: осознание российской гражданской идентич- 

ности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многона- 

ционального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, ува- 

жение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного со-общества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о соци- 

альных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

много-конфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной де- 

ятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к уча- 

стию в гуманитарной деятель-ности («экологический патруль», волонтёрство). 

2. Патриотическое воспитание: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессио-нальном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценност- 

ное отношение к достижениям своей Роди-ны — цивилизационному вкладу Рос- 

сии; ценностное отношение к историческому и при-родному наследию и объек- 

там природного и культурного наследия человечества, традициям разных наро- 

дов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе- 

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав- 

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личност- 

ного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском об- 

ществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окру- 

жающей среды. 

4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным традициям своего 

и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценност- 

ного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; при- 

роде и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культур- 

ного наследия человечества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха,  

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в при- 

роде; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптиро- 

ваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осо- 

знанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 
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экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде. 

6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении прак- 

тических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и соци- 

альной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя- 

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения геогра- 

фических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова- 

ния и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потреб- 

ностей. 

7. Экологическое воспитание: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступ- 

ков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание гло- 

бального характера экологических проблем и путей их решения; активное непри- 

ятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природ-ной, технологической 

и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологи- 

ческой направленности 

8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современ- 

ную систему научных представлений географических наук об основных законо- 

мерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение читательской культурой как средством позна- 

ния мира для применения различных источников географической информации  

при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение ос- 

новными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совер-шенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
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самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные сред- 

ства (в том числе и Интернет); 

уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образова- 

тельной деятельности. 

ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи 

и выбирать наиболее рациональную последовательность её выполнения; 

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с её це- 

лями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу по существующим требованиям; 

пользоваться различными способами самоконтроля; 

формулировать проблемные вопросы, искать пути разрешения проблем- 

ной ситуации. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно ставить личностно необходимые учебные и жизненные за- 

дачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

самостоятельно делать предварительный отбор источников информации 

для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различ- 

ных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоя- 

тельно выбранной образовательной траектории; 

преобразовывать полученную информацию для создания нового продукта; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удоб- 

ную для себя форму фиксации и представления информации; 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адре- 

сата. 

пользоваться навыками анализа и синтеза; 
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искать и отбирать необходимые источники информации; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) - научно-популярными, публицистическими, художественными: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять её в соответствии с 

учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации. 

Коммуникативные УУД: 

при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения), критично анализировать свою позицию, с достоинством призна- 

вать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

понимать систему взглядов и интересов другого человека; 

владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как сред- 

ствами самообразования; 

толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определённого стиля при вы- 

ступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Предметные: 

10 класс 

осознание роли курса в познании окружающего мира: объяснять основные 

закономерности взаимодействия общества и природы; объяснять роль различ- 

ных наук в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы   знаний   о   природе,   населении,   экономике   мира: 
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выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности 

от природных условий террито-рии; приводить примеры закономерностей раз- 

мещения отраслей, центров производства; оценивать особенности развития эко- 

номики стран по отраслям; определять причины и следствия экологических про- 

блем; приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

оценивать особенности положения стран на карте мира, природноресурсного по- 

тенциала, демографической ситуации, степени урбанизации. 

использование межпредметных умений: анализировать и объяснять сущ- 

ность различных и явлений; прогнозировать изменения: в хозяйстве, численно- 

сти и составе населения; прогн-зировать изменения в экономической и полити- 

ческой деятельности; составлять рекомендации по решению политических, эко- 

номических и экологических проблем. 

использование карт как моделей: пользоваться различными источниками- 

информации: картографическими, статистическими и др.; определять по картам  

местоположение различных объектов; проектировать и составлять картосхемы, 

модели, отражающие закономерности различных процессов, их территориаль- 

ные взаимодействия; сопоставлять карты различной тематики. 

понимание смысла собственной деятельности: формулировать своё отно- 

шение к культурному и природному наследию; выражать своё отношение к идее 

устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству 

жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проек- 

там и государственной региональной политике. 

11 класс 

объяснять основные закономерности взаимодействия общества и при- 

роды; 

объяснять сущность происходящих в мире и России социально¬экономи- 

ческих преобразований; 

аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого разви- 

тия; 
 
 

определять причины и следствия экологических проблем; 

оценивать особенности развития экономики стран по районам, роль 
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России в мире; 

оценивать важнейшие социально-экономические события 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденции их возможного развития; 

прогнозировать особенности развития регионов и крупнейших стран; 

прогнозировать изменения в политической и экономической жизни круп- 

ных регионов и стран; 

составлять рекомендации по решению сложных современных проблем, 

комплексные ха-актеристики регионов и отдельных стран мира; 

пользоваться различными источниками информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

определять по картам местоположение социальных объектов; 

проектировать и составлять картосхемы, модели, отражающие закономер- 

ности развития различных процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять карты различной тематики; 

формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональ- 

ному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономи- 

ческих структур, национальным проектам и государственной региональной по- 

литике. 

По окончании изучения курса выпускник должен знать: 

понятие геополитики; 

районирование приграничных территорий; 

современное положение России в геополитическом пространстве; 

историю освоения территорий; 

геополитическое положение всех стран региона; 

изменение геополитического положения стран; 

перспективы развития стран в связи с изменившимся геополитическим по- 

ложением; 

природно-ресурсный потенциал стран региона и приграничных областей 

России и его влияние на хозяйственную специализацию территории; 
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сходство и различие условий социально-экономического развития стран; 

различие условий социально-экономического развития стран в постсовет- 

ский период; специфику современной социально-экономической ситуации в 

каждой стране; 

особенности населения и хозяйства; 

связи с Россией; 

роль и место России в формировании территории изучаемых стран; 

демографическую ситуацию в странах региона; 

особенности этнического состава территории; историю взаимоотношений 

России и Кавказа; 

место стран региона в мире; 

особенности современного хозяйственного комплекса Китая; 

современные морские границы России; 

особенности хозяйства приграничных территорий. 

Выпускник должен уметь: 

сравнивать страны региона между собой; 

находить общее и различное в экономике изучаемых стран; 

оценивать современное геополитическое положение и связи стран региона 

с Россией; 

оценивать современную социально-экономическую ситуацию в странах; 

анализировать карты, диаграммы, статистику, показывающие современ- 

ное хозяйственное развитие стран. 

Содержание курса 

Раздел I. РОССИЯ И ГЕОПОЛИТИКА - 7 ч. 

Россия на карте мира. Особенности развития хозяйства страны на совре- 

менном этапе. Вовлечение России в мирохозяйственные связи. 

Понятие о геополитике, существующие концепции и подходы. Изменение 

геополитического положения России во времени и современные тенденции. Но- 

вые политические и экономические образования на пространствах СССР. 

Районирование приграничных территорий; различия природных и соци- 

ально-экономических условий, динамика политических и социально- 
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экономических процессов. Страны-соседи первого порядка. Страны-соседи вто- 

рого порядка. Классификация стран-соседей по уровню экономического разви- 

тия. Участие России и её соседей в региональных и глобальных экономических 

и политических объединениях. Россия и страны постсоветского пространства. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте границ России и 

пограничных государств, а также приграничных субъектов Российской Федера- 

ции. 

Раздел II. СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ФЕННОСКАНДИЯ 

(НОРВЕ-ЕИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ) И ПОГРАНИЧНЫЕ ОБЛАСТИ РОС- 

СИИ – 7 ч. 

История освоения и взаимоотношений с Россией. Формирование государ- 

ственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-экономического 

развития. Место региона в мире; место России в регионе. 

Норвегия: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк и экономико-географическое положение. Природно- 

ресурсный потенциал: влияние тёплого течения, гидроэнергетический потен- 

циал, месторождения Скандинавских гор и шельфов морей. Особенности насе- 

ления и расселения. Страна - один из лидеров по душевым показателям валового 

внутреннего продукта. Добыча нефти и газа - основные отрасли топливной про- 

мышленности. Гидроэлектроэнергетика. Другие отрасли хозяйства. Связи с Рос- 

сией. Национальные особенности и традиции населения. 

Финляндия: краткие социально-экономические данные справочного ха- 

рактера. Исторический очерк: периоды самостоятельности и развитие террито- 

рии в составе других государств. Экономико-географическое положение. Осо- 

бенности природы. Последствия оледенения. Балтийский щит. Население и рас- 

селение. Хозяйство (машиностроение, деревообработка и целлюлозно-бумажная 

промышленность, туризм). Транзитность положения. Связи с Россией. Нацио- 

нальные особенности и традиции населения. 

Швеция - страна-сосед второго порядка: краткие социально¬ экономиче- 

ские данные справочного характера. Исторический очерк и экономико-геогра- 

фическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. 
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Социально ориентированное хозяйство. Связи с Россией. Национальные особен- 

ности и традиции населения 

Практическая работа. Сравнительная характеристика хозяйства стран 

Фенноскандии; выявление специфики и экологических проблем каждой из них. 

Раздел III. ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ ПРИ- 

БАЛТИ-КИ (ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА) И ПОЛЬША – 9 ч. 

История освоения территории и взаимоотношений с Россией. Формирова- 

ние государственности. Сходство и различие в природе. Условия социально-эко- 

номического развития. Роль Российской империи и СССР в становлении хозяй- 

ства стран региона. Место региона в мире; место России в регионе. 

Договор Российской Федерации и Республики Беларусь о создании Союз- 

ного государства. 

Белоруссия: краткие социально-экономические данные справочного ха- 

рактера. История формирования территории и государственности. Роль Белорус- 

сии в экономических связях России с Западом. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и расселение. Современные процессы развития хозяйства. Экологи- 

ческая обстановка. Связи с Россией. Евразийский экономический союз. Нацио- 

нальные особенности и традиции населения. 

Эстония: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. История и особенности освоения территории. Транзитность как фактор раз- 

вития страны. Природно-ресурсный потенциал. Сложности в ведении сельского 

хозяйства. Население. Соотношение основных национальностей. Хуторской ха- 

рактер расселения и хозяйства. Экономика и её развитие после вступления в ЕС. 

Национальный промышленный комплекс. Особенности транспортного ком- 

плекса. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Латвия: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк и экономико-географическое положение. Бедность ре- 

сурсов. Население и расселение: соотношение основных национальностей, 

положение русских, миграции на запад. Экономика и её развитие в рамках ЕС. 

Роль Риги в формировании отраслей промышленности страны. Транзитность 

республики и особенности транспортного комплекса. Связи с Россией. 
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Национальные особенности и традиции населения. 

Литва и Польша - страны, пограничные с Калининградской областью. 

Краткие социально-экономические данные справочного характера. Историче- 

ские этапы формирования территории. Современное экономико-¬географиче- 

ское положение. Значение Литвы и Польши как транзитных стран для Калинин- 

градской области. Проблемы экономики стран после интеграции их в Европей- 

ский союз. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. 

Связи с Россией, в том числе с Калининградской областью. Национальные осо- 

бенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте экономических 

связей региона с Россией и странами ЕС. 

Раздел IV. ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ (УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ЗАЧЕР- 

НОМОРСКИЕ СТРАНЫ) И ПРИЛЕЕАЮЩИЕ ОБЛАСТИ РОССИИ – 9 ч. 

Юго-Запад СНГ и Запад России. История формирования государственно- 

сти славянских народов и молдаван; их взаимоотношения с Россией. Сходство и 

различие условий социально-экономического развития, место этих стран в мире, 

место России в регионе. 

Украина: социально-экономические данные справочного характера. Исто- 

рические особенности становления Украинского государства. Развитие Украины 

в составе Польши. Роль Украины в экономике и сельском хозяйстве СССР. Из- 

менение экономико-географического положения на разных этапах истории. При- 

родно-ресурсный потенциал: преобладание ресурсов для тяжелой промышлен- 

ности, лучшие условия в СНГ для сельского хозяйства после распада СССР. 

Население: различия в плотности и расселении. Городские агломерации. Хозяй- 

ственный комплекс. Современное экономическое и политическое положение 

Украины. Разрушение связей с Россией. Национальные особенности и традиции 

населения. 

Молдавия: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк формирования государства и его экономико-географи- 

ческое положение. Современные проблемы существования единого государства. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Хозяйство. 
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Приднестровская Молдавская республика. Связи с Россией. Национальные осо- 

бенности и традиции населения. 

Зачерноморские страны (Румыния, Болгария): краткие экономические 

данные справочного характера. Исторический очерк формирования государств и 

их экономико-географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. 

Население и расселение. Проблемы беженцев из Юго-Западной Азии. Эконо- 

мика стран и их интеграция в ЕС. Связи с Россией. Национальные особенности 

и традиции населения. 

Практическая работа. Сравнение экономики стран региона. Оформление 

результатов работы в табличной форме. 

Раздел V. ЮЖНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И ЗАКАВКА- 

ЗЬЕ (ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН), ТУРЦИЯ, ИРАН – 10 ч. 

Северный Кавказ и Закавказье (Южный Кавказ); Кавказ, история взаимо- 

отношений с Россией, история формирования государственности. Особенности 

природы. Сходство и различие условий социально-экономического развития. 

Место в мире. Место России в регионе. 

Грузия: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Историко-географический очерк и экономико-географическое положение. Исто- 

рические области Грузии. Проблемы современного сепаратизма. Природно-ре- 

сурсный потенциал: горный рельеф, 

агроклиматические и бальнеологические ресурсы. Население и расселе- 

ние. Хозяйство. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции насе- 

ления. Частично признанные республики: Абхазия, Южная Осетия. 

Армения: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк и экономико-географическое положение: историче- 

ские этапы формирования армянской государственности. Природно-ресурсный 

потенциал: горный рельеф, основные природные ресурсы, значение озера Севан 

для экономики страны. Население и расселение. Армянская диаспора в мире. Со- 

временные отрасли экономики страны. Специализации промышленности и сель- 

ского хозяйства. Связи с Россией. Национальные особенности и традиции насе- 

ления. 
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Азербайджан: краткие социально-экономические данные справочного ха- 

рактера. Исторический очерк формирования территории и экономико-географи- 

ческое положение. Особенности природы. Основные ресурсы страны. Население 

и расселение. Формирование экспортно-ориентированной экономики. Связи с 

Россией. Национальные особенности и традиции населения. Нагорный Карабах. 

Иран, Турция: краткие социально-экономические данные справочного ха- 

рактера. Исторический очерк формирования государств и экономико-географи- 

ческое положение. Сходство и различие в развитии экономики и своеобразие 

каждой из стран. Особенности экономики и природно-ресурсный потенциал. 

Развитие туристического потенциала. Население и расселение. Нефть, газ, руды 

цветных металлов как источники формирования хозяйственного комплекса. 

Другие отрасли специализации хозяйства. Связи с Россией. Национальные осо- 

бенности и традиции населения. 

Практическая работа. Составление схемы специализации экономики се- 

верных и южных склонов Западного и Восточного Кавказа. 

Раздел VI. ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРА- 

ЗИЯ (КА-ЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТУРКМЕ- 

НИСТАН) – 9 ч. 

Центральная Евразия как новый геополитический регион. История освое- 

ния и взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство 

и различие условий социально-экономического развития. Место региона в мире. 

Транзитное положение региона в связях восток-запад. Место России в регионе. 

Казахстан: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк формирования территории и экономико-¬географиче- 

ское положение. Инициативы Казахстана по созданию евразийского политиче- 

ского и экономического блока. Ориентация страны на максимальное использо- 

вание природно-ресурсного потенциала. Население и расселение. Русская диас- 

пора в Казахстане. Экономика: развитие отраслей сы-рьевой ориентации. Связи 

с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Страны СНГ - соседи второго порядка в регионе (Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан). Влияние  России в регионе в  разные периоды 
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истории. Экономическое положение стран. Сходство и различие в природно-¬ре- 

сурсном потенциале, расселении населения, отраслях специализации экономики. 

Связи с Россией, пути углубления сотрудничества. Национальные особенности 

и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте зоны максималь- 

ной концентрации населения в каждой из стран региона и объяснение особенно- 

стей сложившейся системы расселения. 

Раздел VII. ВОСТОЧНОЕ ПОРУБЕЖЬЕ: КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, КОРЕЯ – 7 ч. 

Новое ядро формирования многополярного мира. История освоения и вза- 

имоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и разли- 

чие условий социально-экономического развития. Место в мире. Участие в Шан- 

хайской организации сотрудничества. Место России в регионе. 

Китай: краткие социально-экономические данные справочного характера. 

Особенности исторического развития и экономико-географическое положение. 

Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение: крупнейшее государ- 

ство мира, национальные меньшинства в Китае. Современные тенденции разви- 

тия экономики страны. Политика: «одно государство, два строя». Связи с Рос- 

сией. Национальные особенности и традиции населения. 

Монголия: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Исторический очерк формирования территории и экономико-географиче- 

ское положение. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Со- 

временная экономика страны. Связи с Россией. Национальные особенности и 

традиции населения. 

Корея: краткие социально-экономические данные справочного харак- 

тера. Два государства и их современные политические особенности. Историко- 

географический очерк и экономико-географическое положение. Природно-ре- 

сурсный потенциал. Население и расселение. Экономический строй как фактор 

развития хозяйства каждого из государств. Связи с Россией. Национальные осо- 

бенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте и описание основ- 

ных маршрутов русских путешественников, исследовавших районы Восточной 
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Азии.  

Раздел VIII. ОКЕАНИЧЕСКИЕ СОСЕДИ – 6 ч. 

«Заморские» страны - дальневосточное и северное направление. История 

взаимоотношений с Россией. Формирование государственности, сходство и раз- 

личие условий соци-ально-экономического развития. Место в мире. Роль России 

в регионе. 

Япония (Хоккайдо): краткие социально-экономические данные спра- 

вочного характе-ра. Исторический очерк и экономико-географическое положе- 

ние. Природно-ресурсный по-тенциал. Население и расселение. Экономика. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

США (Аляска): краткие социально-экономические данные справочного 

характера. Историко-географический очерк и экономико-географическое поло- 

жение. Природно-ресурсный потенциал. Население и расселение. Экономика. 

Связи с Россией. Национальные особенности и традиции населения. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте 200-мильной эко- 

номической зоны России с указанием основных направлений развития эконо- 

мики этих территорий. 

Итоговое обобщение в конце года – 4 ч. 
 

 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы. Программа разработана ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (Москва, 2023) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, феде- 

ральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога,   реализующего   программу,   является   развитие   у 
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обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и ува- 

жительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и право- 

вых норм; 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса вне- 

урочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие доку- 

менты. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии наци- 

ональной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Миню- 

стом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Миню- 

стом России 05.07.2021 № 64101). 



640  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный об- 

разова-тельный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный об- 

разова-тельный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Ми- 

нюстом России 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова- 

тельного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный об- 

разова-тельный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направ- 

лении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 

№ 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 



641  

№ 74228). 

Варианты реализации программы и формы проведения занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10– 

11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен- 

ностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее лю- 

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование со- 

ответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабаты- 

вать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни чело- 

века в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориента- 

цией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом феде- 

ральных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую 

и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интел- 

лектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявля- 

ется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеуроч- 

ной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе вос- 

питания; 
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− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в ка- 

лендаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (со- 

ветники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 

225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Все- 

мирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему вос- 

питательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержа- 

ние должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обу- 

чающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности харак- 

теризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 
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историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить 

и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нрав- 

ственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и по- 

двиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содер- 

жании занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на  

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссо- 

здаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсужда- 

ется проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими об- 

щей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших пред- 

ков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отече- 

ству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сцена- 

риях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 
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сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, под- 

держать, помочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворитель- 

ность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня приме- 

ром для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимопод- 

держкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь 

друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участво- 

вать во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье 

(День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, создан- 

ные на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строитель- 

ство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, ли- 

тература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, 
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культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, про- 

изведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. 

День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года 

учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий,  

что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального сле- 

дования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии,  

педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обяза- 

тельно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. 

При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточ- 

нить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
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Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных ре- 

зультатов обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совмест- 

ной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потен- 

циал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценност- 

ным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный 

опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на заня- 

тиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разго- 

воры о важном». 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важ- 

ном» на уровне среднего общего образования 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучаю- 

щихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники 

– чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом му- 

жества и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отече- 

ству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Россий- 

ской Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление граж- 

данской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 
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коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро реша- 

емых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой со- 

ставляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, кото- 

рое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, кон- 

фликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на 

мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведе- 

ниях кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», при- 

знанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные цен- 

ности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объеди- 

няет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные 

вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с лите- 

ратурой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести 

свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобре- 

тать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых 

людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют осо- 

бую значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Ро- 

дине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физи- 

ческими и моральным качествами, являются достойным примером настоящего 

мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Един- 

ство многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни 

всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы 
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непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так 

же, как границы государства, это основа и залог существования современной 

страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически  

важно для будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребо- 

ваны. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связно- 

сти. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высоко- 

технологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движе- 

нием к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноцен- 

ные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, 

дом, друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к 

своей Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина 

– это не просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защи- 

щать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Истори- 

чески сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помо- 

гали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская,  

сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интерес- 

ные новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой ново- 

годних праздников в нашей стране. 
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Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы пе- 

редачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и бук- 

варем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенче- 

ского научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 

лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в 

том числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Фе- 

дерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокад- 

ный паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград 

был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими об- 

ладает правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союз- 

ники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические дости- 

жения в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специали- 

ста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой стра- 

ной в мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей 

страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: 

кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим 
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другом? Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хоро- 

шую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России.  

Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти во- 

просы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и спо- 

собы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской граждан- 

ской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей пер- 

вых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современ- 

ное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полу- 

острова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стре- 

миться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоро- 

вье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала и 

социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космо- 

навты-рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаме- 

нитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сю- 

жеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.  

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 
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Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее со- 

здания и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад 

А.С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образо- 

вательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро- 

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу- 

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий- 

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува- 

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоин- 

ства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловече- 

ские гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельно- 

сти; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо- 

стоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега- 

тивным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь- 

ской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече- 

ских ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова- 

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех- 

нического творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздо- 

ровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребле- 

ния алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока- 

зывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб- 

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, об- 

щенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния соци- 

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при- 

нятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- 

граммы должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по- 

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра- 

тегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест- 

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек- 

тивно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познава- 

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках ин- 

формации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи- 

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион- 

ной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных инсти- 

тутов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае- 

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образо- 

вания представлены с учетом специфики содержания предметных обла- 

стей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах рус- 

ского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; вла- 

дение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен- 

ной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине- 

ний различных жанров; знание содержания произведений русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; сформированность пред- 

ставлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон- 

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного про- 

изведения; способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про- 

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных уст- 

ных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность 

умения использовать иностранный язык как средство для получения информа- 

ции из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це- 

лях. 

История: сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; владение комплексом зна- 

ний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 
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особенном в мировом историческом процессе; сформированность умений при- 

менять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновы- 

вать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и ин- 

ститутов; владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ- 

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; сформи- 

рованность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представ- 

лений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать послед- 

ствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социаль- 

ной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообраз- 

ных явлений и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической 

науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение геогра- 

фическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; сформирован- 

ность системы комплексных социально ориентированных географических зна- 

ний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в геогра- 

фическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдель- 

ными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями ис- 

пользовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенден- 

ций, получения нового географического знания о природных социально-эконо- 

мических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географи- 

ческого анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умени- 

ями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
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явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру- 

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность пред- 

ставлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще- 

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая де- 

ятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятель- 

ности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отноше- 

ния к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной экономиче- 

ской информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и ис- 

пользовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в со- 

временной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономиче- 

ских событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках 

и нормах права, законности, правоотношениях; сформированность представле- 

ний о Конституции Российской Федерации как основном законе государства,  

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Феде- 

рации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного поиска  

правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизнен- 

ных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания ос- 

нов правовых  аспектов использования компьютерных программ и работы в 
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Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; владение основными методами 

научного познания; сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной совре- 

менной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной си- 

стеме, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-времен- 

ных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представле- 

ний о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения 

применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; сформированность представлений о научном ме- 

тоде познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микро- 

мира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно- 

сти, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной си- 

стемы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; сформированность представлений о значении астрономии в практи- 

ческой деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осо- 

знание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 
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сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце- 

нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение уме- 

ниями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с вы- 

полнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических им- 

перативов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбере- 

жения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологи- 

ческой безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представ- 

лений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре эко- 

логической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной пози- 

ции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности,  

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, россий- 

ского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внут- 

ренних угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благо- 

получия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Россия - мои гори- 

зонты» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои гори- 

зонты» составлена на основе примерной рабочей программы курса внеурочной 
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деятельности «Билет в будущее», одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 29 сентября 

2022 г. №7/22) редакция от 15.08.2023 (Москва, 2023). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года одним из направлений является трудовое воспитание и профессио- 

нальное самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у де- 

тей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия про- 

фессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой де- 

ятельности для осмысленного выбора профессии». 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и си- 

стематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на 

основе апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

(далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Феде- 

рации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомен- 

даций»2 об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обнов- 

ленного ФГОС ООО внеурочная деятельность рассматривается как неотъемле- 

мая часть образовательного процесса. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение плани- 

руемых результатов освоения основных образовательных программ (предмет- 

ных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора про- 

фессии с персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с 

отраслями экономики, в том числе региональными, национальны-ми и этнокуль- 

турными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными 

навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достиже- 

ниях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и 

среднего профессионального образования в стране; создание условий для разви- 

тия универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); созда- 

ние условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 
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устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

инересов и потребностей обучающихся целесообразно отводить один академи- 

ческий час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный год). 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия само- 

определению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к фор- 

мированию готовности к профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обуча- 

ющихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в 

том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессио-наль- 

ной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых обще- 

образовательными организациями. 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность развития личности, ее способностей, удовлетво- 

рения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучаю- 

щихся. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать, в том числе информационное сопровождение проектиро- 

вания обучающимися планов продолжения образования и будущего профессио- 

нального самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональ- 

ный компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий региональ- 

ного компонента должно быть утверждено региональным органом исполнитель- 

ной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проек- 

тов (федеральным оператором реализации профориентационного минимума) и 

размещено на цифровом ресурсе федерального оператора. Методические реко- 

мендации по разработке регионального компонента представлены в Приложении 



661  

1 к Программе. 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в буду- 

щее» 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению 

(далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся обще- 

образовательных организаций; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению индиви- 

дуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от 

уровня осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе про- 

фессионального образования (включая знакомство с перспективными и востре- 

бованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности 

и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого 

опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных 

проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-професси- 

ональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и воз- 

можностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессиональ- 

ного самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане 

внеурочной деятельности 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основ- 

ного и среднего общего образования и состоит из: 

– планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

– содержания курса внеурочной деятельности, 
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– тематического планирования. 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных 

задач при переходе обучающихся с 6 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов 

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изуче- 

нию отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика склон- 

ностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей 

и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-ин- 

формационный комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы. 

Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» – 

цифровой инструмент в области профориентации, который обеспечивает нали- 

чие у педагога-навигатора персонального рабочего пространства на базе плат- 

формы «Билет в будущее» (далее – Платформы) по формированию профориен- 

тационных мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе материалы: 

вводного (мотивационного) урока; тематических профориентационных занятий 

по возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки (мультимедий- 

ной экспозиции «Лаборатория будущего» в онлайн-формате); «виртуальных 

профпроб» (моделирующих онлайн-проб на базе Платформы); профориента- 

цинно значимого контента для внеурочной деятельности и основных образова- 

тельных предметов, работы с родителями; рефлексивного занятия. 

Платформа – многофункциональная информационно-сервисная онлайн- 

платформа, на которой размещаются профориентационные материалы, профо- 

риентационная онлайн-диагностика, а также происходит организация внутрен- 

них процессов реализации проекта профессиональной ориентации обучающихся 

«Билет в будущее» (далее – Проекта): регистрация участников, педагогов-нави- 

гаторов, региональных операторов и школ, где размещается расписание меро- 

приятий, реализуется программа дополнительного профессионального образова- 

ния (ДПО, или повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Разме- 

щена по адресу https://bvbinfo.ru/. 



663  

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным 

компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: 

проектную деятельность обучающихся, профориентационное тестирование, бе- 

седы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; консультации 

педагога и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. 

чемпионаты «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профес- 

сий». 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного 

учебного года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в не- 

делю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА по профориентации «Билет в будущее» 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей эко- 

номического развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального разви- 

тия. Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и эконо- 

микой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического раз- 

вития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Фор- 

мирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сфе- 

рах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информационные тех- 

нологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные техноло- 

гии; 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 сле- 

дующим направлениям профессиональной деятельности: 

– естественно-научное направление; 

– инженерно-техническое направление; 

– информационно-технологическое направление; 

– оборонно-спортивное направление; 
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– производственно-технологическое направление; 

– социально-гуманитарное направление; 

– финансово-экономическое направление; 

– творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигры- 

вание» вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представле- 

ния о компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знаком- 

ство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различ- 

ные жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после 

окончания школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий бу- 

дет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессио- 

нальных направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и воз- 

можных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирова- 

ние позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопре- 

деления. Овладение приемами построения карьерных траекторий развития. Ак- 

туализация знаний по выбору образовательной организации: организации выс- 

шего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального об- 

разования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного 

пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет опреде- 

лить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальней- 

шую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет ре- 

комендовать профиль обучения и направления развития. Методика 
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предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется в форме 

кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомен- 

дуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуаль- 

ном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про- 

фориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведе- 

ния) 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет опре- 

делить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать даль- 

нейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентацион- 

ной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных 

склонностей и направленности обучающихся. В результатах обучающийся полу- 

чает рекомендации по построению трека внутри проекта «Билет в будущее» 

(«Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 

и 10-11 классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – 

около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полу- 

ченным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 

проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (до- 

ступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (до- 

полнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ 

и понятием «дополнительное образование для школьников», обсуждают значе- 

ние и возможности, которые дает образование каждому человеку, учатся 
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подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том числе 

для подготовки к будущему профессиональному выбору. 

В 8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное об- 

разование» и его уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, 

который требуется для их освоения, узнают об условиях поступления, длитель- 

ности обучения, результатах образования в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 

профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль 

обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, ко- 

торые делают школьники при подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки 

и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 

час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году пе- 

дагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти после- 

довательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифро- 

вого артефакта). 
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Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная про- 

мышленность) (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 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация пе- 

речня технологических ниш, в котором российские научно-технические дости- 

жения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора эконо- 

мики, и со временем результат этой работы займет достойное место не только на 

российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские тех- 

нологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия пред- 

ложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, авиастро- 

ение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про- 

фориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведе- 

ния). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет опре- 

делить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать даль- 

нейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентацион- 

ной работы. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей постро- 

ения образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика 

направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обуча- 

ющихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. Версия 6- 

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному само- 

определению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по 
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полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). Воз- 

можно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю до- 

стижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промыш- 

ленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере промышленности и производственных технологий. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами 

в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированно- 

сти о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на 

решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о про- 

фессиях и современном рынке труда в области промышленности и смежных от- 

раслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про- 

мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным тех- 

нологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рам- 

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифро- 

вого артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достиже- 

ния страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, ис- 

кусственный интеллект, робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видео- 

сюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифро- 

вых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) 

(1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в 

рамках 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 
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цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на вы- 

бор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к 

выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация пе- 

речня технологических ниш, в котором российские научно-технические дости- 

жения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора эконо- 

мики и со временем результат этой работы займет достойное место не только на 

российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские тех- 

нологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия пред- 

ложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, ге- 

нетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (1 час) 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна про- 

фориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведе- 

ния). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные 

инте-ресы и сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» 

(талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. Методика предусматривает 

версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных возможностей 

для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении 

учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возни- 

кают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. 

Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и ре- 

комендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно до- 

полнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои способ- 

ности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование 
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увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рам- 

ках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования реко- 

мендуется использовать стационарные компьютеры или ноутбуки, в случае от- 

сутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю дости- 

жения страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, стро- 

ительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосю- 

жетов и интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжи- 

ниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития инженерного дела, направленного на решение важней- 

ших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и совре- 

менном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженер- 

ной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду- 

щее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 

час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инже- 

нерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифро- 

вого артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и право- 

охранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государ- 

ства и государственными органами, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и приме- 

рами профессий, имеющих отношение к военному делу; узнают о возможностях 

и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях военной 

службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные 

заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях 

и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государствен- 

ных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; зна-комятся с 

понятием «правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, 

соотнося различные ведомства с занятыми в них сотрудника-ми; актуализируют 

знания о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях работы в правоохранительных органах. 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функ- 

циях и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государ- 

ственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучаю- 

щиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных слу- 

жащих в различных органах государственного управления, узнают о релевант- 

ном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 

трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания 

о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе про- 

екта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по 
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кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасно- 

сти, в рамках 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентаци- 

онных занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование 

планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории разви- 

тия. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся,  

осмысление значимости собственных усилий для достижения успеха, совершен- 

ствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств 

личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о до- 

стижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный ком- 

плекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского 
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хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и спе- 

циалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направлен- 

ного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова- 

ние о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 

хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках кото- 

рой 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достиже- 

ния страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения,  

фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной 

медицины и смежных технологий. Повышение информированности о 
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достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на реше- 

ние важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профес- 

сиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области ме- 

дицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду- 

щее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках кото- 

рой 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 цифро- 

воо артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профес- 

сиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприим- 

ства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами 

в области социально-экономического развития. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на ре- 

шение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о про- 

фессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных 
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отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо об- 

щества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучаю- 

щимся 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творче- 

ские профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с до- 

стижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видео- 

сюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области креативной эконо- 

мике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях 

и перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на ре- 

шение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о твор- 

ческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных от- 

раслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 
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(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по про- 

фессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках кото- 

рой 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам про- 

фессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для мо- 

лодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, веду- 

щими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу 

на занятии рассматриваются следующие профессии (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 вопросам про- 

фессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для мо- 

лодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, веду- 

щими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу 
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на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, вете- 

ринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

1) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого профори- 

ентационного сериала для школьников. Формирование познавательного инте- 

реса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной историей труда 

и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жиз- 

ненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: меди- 

цина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и ис- 

кусство. 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на 

выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвига- 

тели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана 

«Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной ча- 

сти по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона пат- 

рульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки авто- 

мобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро 

Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского 

комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский инсти- 

тут»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, ру- 

ководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 

2) (1 час) 
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Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представителями профессий – героями первого профори- 

ентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с 

личной историей труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую зна- 

чимость. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, 

медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 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 ме- 

дицины, реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, ос- 

новательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании 

«Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изде- 

лий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 

ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженер- 

ной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду- 

щее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессио- 

нальная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых ин- 

терактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Би- 

лет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в 

практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных 

задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инже- 

нерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 
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– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифро- 

вого артефакта). 

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 знаком- 

ство с решением профессиональных задач специалистов из различных профес- 

сиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в 

рамках 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере про- 

мышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направ- 

лениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделиру- 

ющая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помо- 

щью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на плат- 

форме проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представ- 

лений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществ- 

ления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рам- 

ках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 
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– Практическое выполнение задания. 

– Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифро- 

вого артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере ме- 

дицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду- 

щее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знаком- 

ство с решением профессиональных задач специалистов из различных профес- 

сиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в 

рамках 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 цифро- 

вого артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креатив- 

ной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду- 

щее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знаком- 

ство с решением профессиональных задач специалистов из различных профес- 

сиональных сред. Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в 

рамках 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 циф- 

рового артефакта). 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 

час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного 

опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями 



682  

экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся лич- 

ностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к професси- 

ональной деятельности. Формирование представления о собственных интересах 

и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в обла- 

сти профессионального самоопределения. 

5. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

Личностные результаты 

Для ФГОС ООО: 

В сфере гражданского воспитания: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к вза- 

имопониманию и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

– ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и соб- 

ственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора. 

В сфере эстетического воспитания: 

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са- 

мовыражения; 

– осознание важности художественной культуры как средства коммуника- 

ции и самовыражения для представителей многих профессий; 
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– стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

– стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду 

вне зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школь- 

ник планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- 

ционального благополучия: 

– осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

– ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

– способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необ- 

ходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жиз- 

нью; 

– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

– осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной  

самореализации в российском обществе; 

– установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социаль- 

ной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

– готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

– уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

– осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной тра- 

ектории и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 
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потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

– повышение уровня экологической культуры, осознание глобального ха- 

рактера экологических проблем и путей их решения; 

– осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту 

или иную профессиональную деятельность, и необходимости минимизации 

этого ущерба; 

– осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

– овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; ‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности в про- 

цессе изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты 

Для ФГОС ООО: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действи- 

ями: 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по- 

ставленной задачи; 

– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом само- 

стоятельно выделенных критериев); 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре- 

чия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза- 

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя- 

зях; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
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отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор- 

мацию различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа- 

ции, предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями: 

– воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци- 

альных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе- 

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуж- 

даемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при- 

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами ко- 

манды. 
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ями: 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действи- 

 
 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), вы- 

бирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб- 

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятель- 

ствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно- 

сти, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произо- 

шедшей ситуации; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из- 

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и наме- 

рения другого. 

 
Программа профилактики детского дорожно-транспортного травма- 

тизма обучающихся 12 классов общеобразовательных организациях «Без- 

опасные дороги Кубани» 

Пояснительная записка 

Программа разработана ГБОУ «Институт развития образования» Красно- 

дарского края. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

(Краснодар, 2023). 

Актуальность программы. В связи с возрастающим процентом дорожно- 

транспортных происшествий (ДТП) с участием детей безопасность учащихся 

приобрела ранг наиболее значимых социальных проблем как в Краснодарском 

крае, так и в России в целом. Профилактика дорожного-транспортного 
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травматизма (ДТТ) в последнее время стала одним из важных направлений вос- 

питания. В процессе обучения и воспитания в условиях школы у учащихся фор- 

мируются знания о сохранении жизни и здоровья человека, укрепляются навыки 

ориентирования в дорожных ситуациях, предвиденья опасности и оценивания ее 

уровня. Данная актуальность проблемы определяет необходимостью совместной 

системной и продуктивной деятельности региональных органов образования, об- 

разовательных организаций и управления ГИБДД ГУ МВД в области предупре- 

ждения и профилактики детского ДТТ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О нацио- 

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» сбережение 

здоровья каждого ребенка относится к приоритетным направлениям стратегии. 

Цель принятой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства РФ 

от 27.10.2012 № 1995-р, является снижение смертности от дорожно-транспорт- 

ных происшествий к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. Достижение заявлен- 

ной цели предполагает использование системного подхода. 

Знакомить школьников с правилами дорожного движения, формировать у 

них навыки правильного поведения на дороге необходимо с 1 класса, так как 

знания, полученные в детстве, наиболее прочные, правила, освоенные в школь- 

ные годы, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – по- 

требностью человека. 

В связи с вышеобозначенной актуальностью возникла необходимость в 

разработке и реализации краевой программы профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма обучающихся 12 классов общеобразовательных 

организаций «Безопасные дороги Кубани». Основным концептуальным положе- 

нием данной программы стало понимание важности вопросы профилактики ДТТ 

и изучения правил дорожного движения (ПДД) которые рассматриваются как 

один из аспектов личной безопасности ребенка. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 
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- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учет 

личностный, возрастных особенностей обучающихся и уровня их психического 

и физического развития. На основе индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся, изучение черт их характеров, темперамента, установок, 

интересов, мотивов поведения можно воспитать у них положительные при- 

вычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного движе- 

ния. 

- Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст обу- 

чающихся, тем быстрее и легче происходит у них формирование устойчивых 

привычек безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во 

многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращаю- 

щих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность на дороге, скорость 

движения машин. Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей 

центральных регуляторных физиологических механизмов, обеспечивающих рав- 

новесие. Необходимые двигательные навыки и умения они приобретают с воз- 

растом в процессе обучения и воспитания. 

- Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствиях: дорожно- 

транспортного происшествия. Обучающиеся должны знать, какие опасности мо- 

гут подстерегать их в дороге. 

- Принцип возрастной безопасности. У обучающихся довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной сто- 

роны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребенка. 

С другой – необходимо воспитывать понимание опасной дорожной среды и вы- 

рабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. Важно иметь в 

виду и то, что у школьников наблюдается довольно большое расхождение между 

знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, легкой от- 

влекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлеченно- 

стью чем-либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и 

совершенствовать целостность восприятия опасной дорожной среды, показы- 

вать конкретные безопасные действия выхода из опасных ситуаций. 
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- Принцип социальной безопасности. Обучающиеся должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведе- 

ния. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспек- 

ция безопасности дорожного движения. Инспектор дорожно-патрульной службы 

выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и наказывает их: предупре- 

ждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия ребенка на улице и дороге опасны 

и для него самого, и для окружающих. 

- Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип ре- 

ализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они до- 

статочно легко, без сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за  

сверстниками, замечают нарушения правил дорожного движения взрослыми и 

часто не понимают, и возмущаются, почему те поступают рискованно и не со- 

блюдают правил. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых. Классный руководитель организует работу не только с обуча- 

ющимися, но и с родителями. 

Целью программы: формирование культуры безопасной жизнедеятельно- 

сти через профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование методов и форм работы педагога по предупреждению 

ДТТ, используя новые воспитательные технологии 

2. Повышение качества знаний и навыков школьников по ПДД 

3. Совершенствование системы мониторинга знаний учащихся по ПДД 

4. Создание (или активизация) отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) 

5. Активизация деятельности школьного пресс-центра, школьного сайта (руб- 

рики) по вопросам пропаганды ПДД 

6. Создание (переоборудовать, обновить, оснастить новыми наглядными пособи- 

ями) в каждой школе кабинет Безопасного дорожного движения и мобильного 

автогородка 
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7. Усиление уровня активности родителей учащихся в процесс обучения несо- 

вершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах 

8. Создание в условиях школы методического центра по изучению и пропаганде 

ПДД 

Место программы в плане развития школы: 

Программу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ «Безопасные дороги Ку- 

бани» следует рассматривать как составную часть программы воспитания и со- 

циализации, которую реализуют классные руководители. Контроль за реализа- 

цией программы возлагается на заместителя директора по воспитательной ра- 

боте. Работа классного руководителя по предупреждению ДТТ в рамках «Месяч- 

ника дорожного движения», организовывается в начале и конце учебного года, а 

также перед уходом школьников на каникулы. 

Особую роль в профилактике детского дорожно-транспортного травма- 

тизма играет совместная работа классных руководителей с инспекторами 

ГИБДД, медицинских работников, инструкторов по вождению автотранспорта, 

родительской общественности. 

Содержание классных часов данной программы предусматривает подроб- 

ное рассмотрение при освоении предметных областей (филология (русский язык, 

родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, второй ино- 

странный язык); общественно-научные предметы (история России, всеобщая ис- 

тория, обществознание, география); математика и информатика (математика, ал- 

гебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры наро- 

дов России; естественно-научные предметы (физика, биология, химия); искус- 

ство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Сроки реализации программы: 

Программа реализуется с 5-12 класс из расчета 1 час в месяц для каждой 

параллели (99 часов). 

Особенности тематического содержания программы: 
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Нормативной основой для разработки программы для учащихся 5–12 клас- 

сов общеобразовательной школы «Безопасные дороги Кубани» стал законода- 

тельный акт: Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 

декабря 1995 года № 196 ФЗ ( ред. от 03.07.2016 г.), ст. 41 «Охрана здоровья 

обучающихся», Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012, Конвенция «О правах ребенка» (принята резолю- 

цией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, Закон Краснодар- 

ского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 августа 2013 года, ре- 

комендации Министерства образования и науки по реализации федеральной це- 

левой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 г» 

В программе учтены требования ФГОС ООО, рекомендации сотрудников 

краевого ГИБДД. 

Формулировка тематики образовательных встреч (классных часов) также 

находится в единой логике с уже реализующими программами по ПДД, как 

например «Безопасность дорожного движения». 1-4 классы» (под общей редак- 

цией П.В. Ижевского), «Безопасность дорожного движения. 5-9 классы» (под об- 

щей редакцией А.Т. Смирнова), «Безопасность дорожного движения. 10-11 

классы (под общей редакцией А.Т. Смирнова). 

Не исключена корректировка или дополнение тематики внеурочной дея- 

тельности по данной программе с учетом места жительства (городская/сельская  

местность), особенностей условий (наличие различных видов транспорта, пеше- 

ходных зон, велосипедных дорожек, близость автотрассы, ж/д пути и т.д.), 

учебно-материальная база. 

Основные методы реализации: 

Внушение. Дети школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все 

на веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице 

и дороге и, наоборот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения 

усиливается, если педагог использует яркие образные формы, приводит 
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наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприимчивость, одни и те же 

идеи внушения лучше формировать по-разному. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. 

На обучающихся наиболее эффективно воздействует предметно-словесное 

убеждение. Убеждение предполагает прежде всего осмысление и внутреннее по- 

нятие детьми принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеж- 

дение всегда должно быть логичным, последовательным и неопровержимым.  

Его целесообразно применять одновременно с внушением, приучением, приме- 

ром. В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объ- 

яснении, беседе, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, сужде- 

ния по конкретным фактам ДТП, поступкам детей. Обсуждаются нарушения  

ПДД водителями и пешеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро 

запоминается. Психологическая основа примера – подражание. Важно окружить 

школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, 

как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в 

любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у обучающихся задан- 

ный тип поведения. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых 

действий, доведении их до автоматизма. В результате формируются необходи- 

мые для дорожной безопасности качества личности, навыки и привычки. В 

упражнениях развивается целостность восприятия, наблюдательность, дисци- 

плинированность, осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. 

Закрепившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и 

развитие положительных привычек у обучающихся является основой культуры 

их поведения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных 

эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет 
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дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры на положи- 

тельное в личности ребенка. Одобрение его поступков педагог выражает жестом, 

мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает внимательное 

отношение к успехам в овладении правилами движения и дорожной безопасно- 

сти. Уважение, доверие вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоя- 

тельность, чувство собственного достоинства, волю. 

Основные формы реализации: 

Образовательный квест, конкурсы, тематические недели, акции, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, тренинги, дискуссии. 

Занятия по программе рекомендуется проводить в специально оборудованных 

кабинетах, мобильном автогородке, автоплощадке с использованием немехани- 

ческих транспортных средств (велосипед, гироскутер, самокат и т.д.), интерак- 

тивных электронных образовательных ресурсов, портала «Дорога безопасно- 

сти», видео и аудио материалов. 

 
Содержание занятий (классных часов) 

1- й класс 

Тема 1. Для чего нужны ПДД? Моя дорога в школу. 

Что такое «дорога». Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, 

обочина. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов.  

Понятие об одностороннем, двустороннем движении. 

Тема 2. Кто такие пассажиры, пешеходы, водители. 

Транспорт наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называ- 

ние, различение). Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). Что такое ГИБДД, и кто такой 

инспектор ДПС? 

Тема 3. Практическое занятие «Изучаем дорожную разметку». 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). Цвет 

(цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). Зачем 

нужны дорожные знаки и дорожная разметка? Форма и цвет знаков дорожного 
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движения (белый треугольник с красной полосой по краям; синий квадрат; бе- 

лый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и др.). 

Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Тема 4. Права и обязанности пассажиров. 

Части (элементы) дороги: разделительная полоса. Правостороннее движе- 

ние. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разгово- 

рами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не 

высовываться из окна. В легковом автомобиле пристёгиваться ремнями безопас- 

ности. На переднем сиденье ребёнок может ехать только в детском автокресле.  

Правила поездки в школьном автобусе. Примеры правильного поведения детей 

– пассажиров. 

Тема 5. Права и обязанности пешеходов. 

Знаки «пешеходный переход», «надземный переход», «подземный пере- 

ход» Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Примеры правильного поведения детей – пешеходов. Правила движения по тро- 

туару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии 

тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Тема 6. Где можно и где нельзя играть. 

Микрорайон школы или дома. Наиболее опасные перекрёстки. Правила 

игр на улице. Места для игр и езды на самокатных средствах. Цвет и форма за- 

прещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на велоси- 

педе запрещено». Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 

«движение пешеходов запрещено». Знаки дорожного движения для водителей, 

которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», «жи- 

лая зона», «конец жилой зоны». 

Тема 7. Оказание первой помощи при ушибах мягких тканей 

Травмы кожи. Оказание первой помощи при ушибах мягких тканей без по- 

вреждения кожных покровов. Виды повязок. Предупреждение детского травма- 

тизма (наколенники, налокотники, перчатки, шлемы и др.). 
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Обращение за помощью ко взрослым (даже незнакомым). Умение успокоиться и 

сосредоточиться на оказании первой помощи. Своевременный вызов службы 

спасения «112», полиции «02» и скорой помощи «03»: сообщение сведений о по- 

страдавших, их местоположения и характера травмы. 

Тема 8. Практическое занятие «Переходим улицу с велосипедом, самока- 

том и др.». 

Где можно кататься на велосипеде, самокате, гироскутере. Предметы и их 

положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений с 

использованием соответствующей терминологии (близко - далеко; рядом, около; 

за; перед; ближе – дальше, близко - ближе, далеко - дальше и т. д.). Опасность 

игр вблизи железнодорожных путей. 

Тема 9. Итоговое занятие (игра, путешествие, викторина, мини-проекты и 

др.) Профилактическая заключительная беседа «У светофора каникул нет». 

8- й класс 

Тема 1. Правила поведения участников дорожного движения. 

Правила дорожного движения. Дорожная этика. 

Тема 2. ПДД и дорожные знаки. 

История создания ПДД и дорожных знаков. Проверка знаний ПДД. 

Тема 3. Способы регулирования движения. 

История создания светофора. Разновидности светофоров. Регулировщик. 

Дорожная разметка. Способы регулирования движения. 

Тема 4. Сигналы светофора с дополнительной секцией. 

Виды светофоров. Светофоры с дополнительной секцией. 
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Тема 5. Ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств и нарушение ПДД. 

Права и обязанности участников дорожного движения. Уголовная и адми- 

нистративная ответственность за нарушение ПДД. 

Тема 6. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. 

Правила движения пешеходов индивидуально. Правила движения пешехо- 

дов группами и в колонне. 

Тема 7. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда. 

Устройство велосипеда с подвесным двигателем. Мопед. Их техническое 

обслуживание. Дополнительные требования к движению мопедов. 

Тема 8. Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на 

транспортных средствах. 

Номерные и опознавательные знаки. Регистрационные знаки транспорт- 

ных средств. Опознавательные знаки. 

Тема 9. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного ап- 

парата. 

Виды травм. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

9- й класс 

Тема 1. Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Изменения, внесен- 

ные в кодекс. 

Тема 2. История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспе- 

чению безопасности дорожного движения. 

История автомототранспорта. Обеспечение безопасности дорожного дви- 

жения. 

Тема 3. Движение по загородным (сельским) дорогам. 

Сведения о сельском транспорте. Дополнительные требования к движе- 

нию гужевых повозок и погону животных. 

Тема 4. Правила перевозки пассажиров. 
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Правила дорожного движения. Правила перевозки пассажиров на мото- 

цикле и мотороллере. 

Тема 5. Правила перевозки грузов. 

Правила дорожного движения. Правила перевозки грузов. 

Тема 6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

Влияние погодных условий и времени суток на безопасность дорожного 

движения. Дорожные знаки, предупреждающие об опасности на дорогах. 

Тема 7. Движение транспортных средств. 

Движение транспортных средств. Скорость движения. Интенсивность дви- 

жения. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Тема 8. Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Остановочный и тормозной путь. Время реакции водителя. Факторы, вли- 

яющие на величину остановочного пути. 

Тема 9. Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточно- 

сти, инсульте и остановке сердца. 

Правила оказания помощи при острой сердечной недостаточности, ин- 

сульте и остановке сердца. 

3. Ожидаемы результаты реализации программы: 
 

Полученные знания позволят обучающимся прогнозировать опасные 

ситуации на дорогах, ориентироваться в них, оценивать влияние их последствий 

на жизнь и здоровье человека. Обучающиеся смогут оценивать свое поведение 

на улице и дороге с точки зрения соответствия требованиям ПДД и здорового 

образа жизни. Научатся разрабатывать пошаговые действия безопасного поведе- 

ния (пешехода, пассажира) с учетом особенностей реальных дорожных ситуаций 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование уни- 

версальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс 

которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных осо- 

бенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД це- 

ленаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучаю- 

щихся на уровень среднего общего образования. Одновременно с возрастанием  

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осо- 

знанности). Переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет стар- 

ший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе 

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно пре- 

вращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается способность осуществ- 

лять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вырабо- 

танные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся 

как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситу- 

ациях, управлять своей деятельностью в открытом образовательном простран- 

стве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с развитием коммуни- 

кативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно- распреде- 

ленную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, ис- 

следовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разре- 

шения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для разви- 

тия познавательных УУД и формирования собственной образовательной страте- 

гии. Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного за- 

проса, что особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне сред- 

него общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора 
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уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профес- 

сии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности осво- 

ения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представ- 

лений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности для достижения практикоориентиро- 

ванных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: развитие у обучаю- 

щихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; форми- 

рование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предмет- 

ных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- ис- 

следовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использо- 

вания ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа- 

ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасно- 

сти, умением безопасного использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

возможность        практического         использования         приобретенных 
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обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирова- 

ния и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и професси- 

ональной 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 среднего общего образования определяется программой сред- 

него 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие про- 

граммы (далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих 

компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образова- 

ния»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и те- 

мам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

писание реализации требований формирования УУД в предметных резуль- 

татах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, клас- 

сификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, тек- 

стов различных функциональных разновидностей языка, функционально- 
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смысловых типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литератур- 

ных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искус- 

ств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правопи- 

сание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведе- 

ний, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать из- 

менения (например, в лексическом составе русского языка) и находить законо- 

мерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лек- 

сическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

схем (например, схем сложного предложения с разными видами связи); графи- 

ческих моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне 

слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихся данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать вер- 

ные и неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и коррек- 

тировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учё- 

том собственного речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную 

в художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в 
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том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов исто- 

рико- литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, 

о лексической сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически 

окрашенной лексики и другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- 

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе рус- 

ского языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументиро- 

вать суждения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и рече- 

вой задачи, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, 

при подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Рос- 

сийской Федерации, средства межнационального общения, национального языка 

русского народа, одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и 

способы действия в собственную речевую практику (например, применять зна- 

ния о нормах произношения и правописания, лексических, морфологических и 

других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в результате 

чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и практиче- 

скую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учиты- 

вать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественных произведений. 

Формирование   универсальных    учебных    познавательных    действий 
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включает работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре- 

тацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; оце- 

нивать достоверность информации, её соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации 

и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визу- 

ализации (презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования ин- 

формационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этиче- 

ские, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение со- 

циальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

корректно выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять ува- 

жительное отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои 

возражения, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку 

зрения; самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять 

устные и письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми иной культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать      цели       совместной       деятельности,       организовывать, 
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координировать действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат; 

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в 

устной и письменной форме; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригиналь- 

ности, практической значимости; проявлять творческие способности и вообра- 

жение, быть инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оце- 

нивать собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты,  

ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в ху- 

дожественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литератур- 

ных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части 

культуры; выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллекту- 

альным, духовно-нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятель- 

ности, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведе- 

ниях. 

Иностранный язык. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения 

мысли средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино- 

странного языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего ис- 

пользования результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установ- 

лению особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять 

проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про- 

ведённого наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке 

или во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по уста- 

новлению соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и 

страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 
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стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием ос- 

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по- 

ниманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион- 

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста,  

выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ- 

ников, критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози- 

ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях 

в соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых си- 

стем (текст, таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной зада- 

чей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со- 

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму- 

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопро- 

сов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо- 

бенностей аудитории; 
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осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках вы- 

бранного профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, опре- 

делять свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован- 

ного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудно- 

стей, новых данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные 

нормы межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений 

между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскры- 

вать взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвержде- 

ниях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель- 

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук- 

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 
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выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариан- 

тов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделен- 

ных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанав- 

ливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою пози- 

цию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использо- 

вать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про- 

веденного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных ре- 

зультатов, выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в но- 

вых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает работу с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систе- 

матизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных фор- 

мах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулирован- 

ным критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на во- 

прос и для решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и 

схем, обобщать, моделировать математически: делать чертежи и краткие записи 

по условию задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить 
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следствия; распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследователь- 

ского характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, 

применяя индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием воз- 

можностей современных программных средств и облачных технологий, исполь- 

зовать табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или про- 

цессу; представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выра- 

жать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, про- 

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; со- 

поставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; в коррект- 

ной форме формулировать разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, резуль- 

таты и ход эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; са- 

мостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо- 

бенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен  мнений, 

«мозговые штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивиду- 

альной работы при решении учебных задач; планировать организацию совмест- 

ной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите- 

риям, сформулированным участниками взаимодействия. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с 

учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами само- 

проверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной са- 

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяс- 

нять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические 

процессы и явления с использованием физических законов и теорий, например, 

закона сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых 

законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся 

к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов 

(явлений), например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая дефор- 

мация, моделей газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального 

газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, 
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уметь преобразовывать модельные представления при решении учебных позна- 

вательных и практических задач, применять модельные представления для вы- 

явления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с уче- 

том получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и 

оценивать последствия использования тепловых двигателей и теплового загряз- 

нения окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния ра- 

диоактивности на живые организмы безопасности; представлений о рациональ- 

ном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения груп- 

повых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, напри- 

мер, объяснять основные принципы действия технических устройств и техноло- 

гий, таких как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радио- 

приёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения 

в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоян- 

ного магнита на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимо- 

сти периода малых колебаний математического маятника от параметров колеба- 

тельной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, 

например: зависимости периода обращения конического маятника 

от его параметров; зависимости силы упругости от деформации для пружины и 

резинового образца; исследование остывания вещества; исследование зависимо- 

сти полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы 

о прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной 

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной 
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плоскости на заданное расстояние от его массы; проверка законов для изопро- 

цессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами, например, описывать изученные физические 

явления и процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области дея- 

тельности, например, распознавать физические явления в опытах и окружающей 

жизни, например: отражение, преломление, интерференция, дифракция и поля- 

ризация света, 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 применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а  

также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

например, решать качественные задачи с опорой на изученные физические за- 

коны, закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение 

устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа- 

ции, подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных зна- 

ний, открытиях в современной науке; 

, использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использо- 

вать информационные технологии для поиска, структурирования, интерпрета- 

ции и представления информации при подготовке сообщений о применении 
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законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою 

точку зрения; 

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, спосо- 

бов решения задач, результатов учебных исследований и проектов в области 

естествознания; в ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине 

мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных ис- 

точников информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источ- 

ников информации; при обсуждении вопросов межпредметного характера 

(например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой природе», 

«Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области фи- 

зики, химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач 

по физике и химии, план выполнения практической или исследовательской ра- 

боты с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответствен- 

ность за решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием 

в области физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникаю- 

щим в ходе выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррек- 

тивы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
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решения при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуж- 

дении результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

ормирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, россий- 

ские духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историче- 

скую обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся си- 

стеме в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому при- 

знаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям, проводить классификацию стран по особенностям 

географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и дру- 

гие связи подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельно- 

сти, экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэконо- 

мических показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых 

газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле- 

ния и события, их роль и последствия, например, значение географических фак- 

торов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития челове- 

чества, 

значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с 
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попытками фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие со- 

бытия истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий вклю- 

чает базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

для формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) 

с использования фактического материала, в том числе используя источники со- 

циальной информации разных типов; представлять ее результаты в виде завер- 

шенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисципли- 

нарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описа- 

ния (реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явле- 

ний, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной 

или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

и всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географиче- 

ских задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и соб- 

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов изучения соци- 

альных явлений и процессов в социальных науках, включая универсальные ме- 

тоды науки, а также специальные методы социального познания, в том числе со- 

циологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, 

метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

Формирование   универсальных    учебных    познавательных    действий 
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включает работу с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников раз- 

ных типов и различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, опи- 

сания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию 

по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, ве- 

сти целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недоста- 

ющих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты 

в информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интер- 

претацию информации различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных техноло- 

гий для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской 

Федерации, полученной из источников разного типа в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно- 

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче- 

ских норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность информации на основе различения видов пись- 

менных исторических источников по истории России и всемирной истории, вы- 

явления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, ос- 

новной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом пони- 

мания особенностей политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство 

с культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом об- 

щении по вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 



717  

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связан- 

ных с социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает 

умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи с использованием ис- 

торических примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политиче- 

ского, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов де- 

ятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выпол- 

нения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных со- 

бытиях, определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследо- 

вательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель- 

ности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму орга- 

низации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный про- 

ект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или не- 

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области де- 

ятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль- 

ной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллекту- 

альной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоя- 

тельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
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различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или 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 прект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или раз- 

работанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад- 

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея- 

тельность, призванную обеспечивать формирование у них опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выпол- 

няют в значительной степени функции инструментов учебной деятельности по- 

лидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Обучающиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Используются эле- 

менты математического моделирования и анализа как инструмент интерпрета- 

ции результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального 

проекта 

должны быть ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют пара- 

метры и критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов 

проектной работы может проводиться не в школе, а в том социальном и культур- 

ном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то 

его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
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сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу биз- 

несменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, ре- 

ферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учеб- 

ного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 

Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный ре- 

зультат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образо- 

вательных интересов обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычле- 

нение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, 

сбор информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту 

проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть орга- 

низована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной ор- 

ганизации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических 

научных конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испы- 

таний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии 

отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных ма- 

териалов, готового проектного продукта, устного выступления и электронной 

презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, 
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педагогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партне- 

рами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от 

членов педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества 

(представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки про- 

ектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. Параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуж- 

даться с обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реали- 

зованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесен- 

ные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 

создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители ад- 

министрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы. 
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